
Социум как особенная часть 
мира.

Системное строение 
общества



• «общество» в широком смысле слова 
можно определить как обособившуюся 
от природы, но тесно с ней связанную 
часть материального мира, которая 
включает в себя:

• Способы взаимодействия людей; 
формы объединения людей.



• Общество в узком смысле слова—это:
• —круг людей, объединенных общностью 

цели, интересов, происхождения 
(например, общество нумизматов, 
дворянское собрание);

• — отдельное конкретное общество, страна, 
государство, регион (например, 
современное российское общество, 
французское общество);

• — исторический этап в развитии 
человечества (например, феодальное 
общество, капиталистическое общество);

• —человечество в целом.



• Ка способ существования людей общество 
должно выполнять набор определенных 
функций:

• — производство материальных благ и услуг;
• — распределение продуктов труда 

(деятельности);
• — регламентация и управление 

деятельностью и поведением;
• — воспроизводство и социализация 

человека;
• — духовное производство и регулирование 

активности людей.



Общественные отношения—многообразные формы 
взаимодействия людей, а так же связи, возникающие между 

различными
социальными группами(или внутри них)

• Духовные(идеальные)отношения
• Формируются, предварительно «проходя через сознание» 

людей, определяются их духовными ценностями
• Моральные отношения; политические отношения; 

правовые отношения; художественные отношения; 
философские отношения; религиозные отношения

• Материальные отношения
• Возникают и складываются непосредственно в ходе 

практической деятельности человека вне его сознания и 
независимо от него

• Производственные отношения; экологические отношения; 
отношения по детопроизводству



ОБЩЕСТВО характеризуется 
как

• динамическая саморазвивающаяся 
система, т .е. такая система, которая 
способна, серьезно изменяясь, 
сохранять в тоже время свою сущность 
и качественную определенность.



• Основные принципы системы: целое 
несводимо к сумме частей; целое 
порождает черты, свойства, выходящие 
за пределы отдельных элементов; 
структуру системы образует 
взаимосвязь ее отдельных элементов, 
подсистем; элементы, в свою очередь,  
могут иметь сложное строение и 
выступать системами; существует 
взаимосвязь системы и среды.

• Определенные группы общественных 
отношений образуют подсистемы. 
Основными подсистемами общества 
принято считать сферы общественной 
жизни.





Основанием для разграничения сфер общественной 
жизни
служат базовые потребности человека

• Общество как сложноорганизованная, 
саморазвивающаяся система характеризуется 
следующими специфическими чертами:

1. Оно отличается большим разнообразием различных 
социальных структур и подсистем.

2. Общество не сводимо к людям, его составляющим, 
это система вне-и надиндивидуальных форм, связей и 
отношений

3. Обществу присуща самодостаточность. 
4. Отличает исключительная динамичность, 

незавершенность и альтернативность развития.
5. Общество выделяет особый статус субъектов, 

определяющих его развитие.
6. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность 

развития.



Взгляды на 
развитие 
общества



• Первоначально развивались на основе 
мифологического мировоззрения.

• В мифах выделяется:

·        Космогония (представления о 
происхождении космоса, Земли, неба и 
Солнца).

·        Теогония (происхождение богов).

·        Антропогония (происхождение 
человека).



Развитие взглядов на общество 
древнегреческих философов

• Платон и Аристотель стремятся 
разобраться в сущности политики и 
определить лучшие формы 
государственного правления. Знание о 
политики определяли как знание о высшем 
благе человечества и государства.

• Взгляды меняются в эпоху средневековья 
под влиянием Христианства. Ученые 
смутно представляли природу 
общественных взаимоотношений, причины 
расцвета и упадка государств, связь между 
устройством общества и его развитием. Все 
объяснялось божьим промыслом.



• Возрождение (XIV – XVI века): возвращение к 
взглядам древних греков и римлян.

• XVII век: переворот во взглядах на общество 
(Гуго Гроций, обосновавший необходимость 
решения вопросов между народами при 
помощи права, в основе которого должна 
лежать идея справедливости).

• XVII – XVIII века: ученые создают концепцию 
общественного договора (Томас Гоббс, 
Джон Локк, Жан-Жак Руссо). Попытались 
объяснить возникновение гос-ва и 
современных форм человеческого 
состояния. Все они обосновали договорной 
характер возникновения гос-ва.



• Естественное состояние по Локку отличается 
общим равенством, свободой распоряжаться 
своей личностью и собственностью, но в 
естественном состоянии нет механизмов в 
разрешении споров и наказании нарушителей. 
Гос-во возникает из необходимости защиты 
свободы и собственности. Локк первым обосновал 
идею разделения властей.

• Руссо считает, что все беды человечества 
родились с возникновением частной 
собственности, т.к. она привела к экономическому 
неравенству. Общественный договор оказался 
обманом для бедных. Экономическое 
неравенство усугубилось политическим 
неравенством. 

• С XVI века возникает утопический социализм, его 
первый этап продлился по XVIII век (Мор, 
Кампанелла, Стенли, Мелье). Развивали 
социалистические и коммунистические идеи, 
подчеркивали необходимость общественной 
собственности и социального равенства людей. 



Общество и природа



• Человек – часть природы, т.е. общество, 
как часть природы, неразрывно с ней 
связано.

• Значение «природа» употребимо для 
обозначения не только естественных, но 
и созданных человеком условий для 
существования.



Во время развития общества менялись и 
представления людей о природе и 
взаимосвязь человека с природой:

• 1) Античность:

Философы трактуют природу, как 
совершенный космос, т.е. противоположность 
хаосу. Человек и природа выступают как 
единое целое.

• 2) Средневековье:

С утверждением Христианства природа 
мыслится как результат творения бога. 
Природа занимает более низкое место, чем 
человек.



• 3) Возрождение:
Природа – источник радости. Возрождается 
античный идеал гармонии и совершенства 
природы, единения человека с природой.
• 4) Новое время:
Природа – объект экспериментирования 
человека. Природа инертна, человек должен ее 
покорить и подчинить. Природа становится 
объектом технологической эксплуатации, она 
утрачивает священный характер, происходит 
разрыв связей между человеком и природой. 
На современном этапе возникает необходимость 
в новом мировоззрении, объединяющем лучшие 
традиции европейских и восточных культур. 
Необходимо понимание природы как уникального 
целостного организма. Отношение к природе 
необходимо строить с позиции сотрудничества.



Подходы к изучению 
истории развития 

общества



Формация
• 1) Формационный подход (основатели 

Маркс и Энгельс). Общая экономическая 
формация – это определенный этап 
развития человечества. Маркс выделял 
пять формаций:

• а) Первобытно – общинная.
• б) Рабовладельческая.
• в) Феодальная.
• г) Капиталистическая.
• д) Коммунистическая.



Цивилизация
• /Происходит от латинского civil – гражданский./
• Понятие стало употребляться с XVIII века.
Значения: 1) Синоним «культурный»
2) «Ступень исторического развития человечества, 
следующая за варварством»
3) Определенная стадия в развитии локальных 
культур.
 
По Вальтеру:
Цивилизованным называется общество, основанное 
на началах разума и справедливости (цивилизация = 
культура).
В XIX веке понятие «цивилизация» употреблялось для 
характеристики капиталистического общества.



Традиционное общество
• Обычно таковым считается восточное 

общество. Основные черты:
• 1) Неразделенность собственности и 

административной власти.
• 2) Подчинение общества государству.
• 3) Отсутствие гарантий частной 

собственности и прав граждан.
• 4) Полное поглощение личности 

коллективом.
• 5) Деспотическое государство.



Основные модели стран современного Востока:
1) Японская (Южная Корея, Тайвань, Гонконг): западно-
капиталистический путь развития. Характерно: - в 
экономике свободный конкурентный рынок
  - государственное регулирование хозяйства
  - гармоничное использование традиций и новаций
2) Индийская (Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа 
нефтедобывающих государств): 
- западноевропейская экономика сочетается с глубоко не 
перестроенной своей традиционной внутренней 
структурой.
- многопартийность.
- демократические процедуры.
- европейский тип судопроизводства.
3) Африканские страны: отличаются отставанием и 
кризисами (большинство африканских стран, Афганистан, 
Лаос, Бирма).
В экономике значительную роль играют западные 
структуры. Весомую роль занимает отсталая периферия. 
Скудность природных ресурсов. Неспособность к 
самообеспечению, низкий уровень жизни, характерно 
стремление к выживанию)



Индустриальное общество
Истоки идут из Древней Греции, давшей миру 
частнособственнические отношения, полисную культуру, 
демократические структуры устройства государства. Эти 
черты развивались и в Новое время с формированием 
капиталистической системы. В конце XIX века весь 
неевропейский мир был разделен между 
империалистическими державами.
Характерные признаки:
1) Образование монополий.
2) Слияние промышленного и банковского капиталов, 
образование финансового капитала и финансовой 
олигархии. 
3) Преобладание вывозов капиталов над вывозом 
товаров.
4) Территориальный раздел мира.
5) Экономический раздел мира.



60 – 70-ые годы XX века:
• Западная цивилизация переходит в 

постиндустриальную стадию, что 
связано с развитием экономики услуг. 
Становится доминирующим слой 
научно-технических специалистов. 
Происходит возрастание роли 
теоретического знания в развитие 
экономики. Бурное развитие индустрии 
знаний.



Информационное общество
• Сам термин пошел от Тоффлера и Белла. В 

качестве доминирующего рассматривается 
четвертичный информационный сектор 
экономики, следующий за сельским 
хозяйством, промышленностью и 
экономикой услуг. Ни труд и ни капитал 
являются основой постиндустриального 
общества, а информация и знание. 
Компьютерная революция приведет к 
замене обычной печати электронной 
литературой, замена крупных корпораций 
меньшими экономическими формами.



НТР и ее социальные 
последствия

• НТР – составная част  НТП. 
• НТП – процесс последовательного 

взаимосвязанного прогрессивного развития 
науки, техники, производства и сферы 
потребления. 

• НТП имеет две формы: 
• 1) Эволюционную
• 2) Революционную, когда происходит 

скачкообразный переход к качественно новым 
научно-техническим принципам развития 
производства (НТР). НТР подразумевает и 
социально-экономические изменения.



• НТР на современном этапе охватывает:
• 1) Социальное устройство. Появление слоя 

работников с высокой квалификацией. 
Возникает необходимость нового учета 
качества труда. Увеличивается значение 
работы дома. 

• 2) Хозяйственная жизнь и труд. Все большую 
значимость начинает играть информация, 
которая включается в себестоимость 
продукции.

• 3) Область политики и образования. С помощью 
информационной революции и расширения 
возможностей человека возникает опасность 
контроля над людьми.

• 4) Влияние на духовно-культурную сферу 
общества. Способствует культурному развитию 
и деградации.



Глобальные проблемы
• Термин появился в 60-е годы ХХ века. 
Глобальные проблемы – совокупность социо-природных 
проблем, от решения которых зависит сохранение цивилизации. 
Возникают как объективный фактор развития общества и 
требуют объединенных усилий всего человечества для их 
решения.
• Три группы проблем:
1) Суперглобальные проблемы (общемировые). 
Предотвращение мировой ракетно-ядерной войны. Развитие 
экономической интеграции. Новый международный порядок на 
условиях взаимовыгодного сотрудничества.
2) Ресурсные (общепланетарные). Общество и природа. 
Экология во всех проявлениях. Демографическая проблема. 
Энергетическая проблема, продовольственная. Использование 
космоса.
3) Общечеловеческие (субглобальные) проблемы гуманитарного 
ряда. Общество и человек. Проблемы ликвидации эксплуатации, 
нищеты. Образование, здравоохранение, права человека и т.д.



Мировоззрение, его 
виды и формы



Структура внутреннего мира
• познание (интеллект) - потребность в знаниях о 

себе, об окружающем мире, о смысле и назначении 
своей жизни – формирует интеллект человека, т.е. 
совокупность умственных способностей, прежде 
всего способность получать новую информацию на 
основе той, которая у человека уже имеется.

• эмоции – субъективные переживания по поводу 
ситуаций и явлений действительности (удивление, 
радость, страдание, гнев, страх, стыд и т.д.)

• чувства – эмоциональные состояния, которые 
более длительны, чем эмоции, и имеют четко 
выраженный предметный характер (нравственные, 
эстетические, интеллектуальные и др.) 

• мировоззрение
• направленность личности



• Мировоззрение – система взглядов человека 
на окружающий мир и его место в нем

Структура мировоззрения: знания, принципы, 
идеи, убеждения, идеалы, духовные ценности
• Пути формирования: стихийный, осознанный.
• Классификация по эмоциональной окраске: 

оптимистическое и пессимистическое;
Основные типы: обыденное (житейское), 
религиозное, научное, ненаучное.
• Роль в жизни человека. Мировоззрение дает: 

ориентиры и цели, методы познания и 
деятельности, истинные ценности жизни и 
культуры.

• Особенности: всегда исторично (различно в 
разные исторические этапы становления 
общества); тесно связано с убеждениями.



 Человек.
• Высшая ступень живых организмов на 

земле, субъект общественно – 
исторической деятельности и культуры

                                  Индивид
• Единичный представитель 

человеческого рода
                         Индивидуальность
• Неповторимые, самобытные черты и 

качества, присущие человеку 
(биологические, психологические, 
социальные)



Личность
• Совокупность социально-значимых 

черт, характеризующих человека как 
члена данного общества, человек как 
субъект отношений и сознательной 
деятельности

• Теории происхождения: 

религиозная, 

эволюционная (Ч.Дарвин), 

марксистская (труд сделал человека) 



• В момент рождения человек – индивид. 
Личностью становится в процессе 
социализации.

• Социализация -процесс усвоения 
человеком социального опыта, форм 
поведения, приемлемых для данного 
общества.

• Первичная социализация: агенты 
(родственники, учителя) и институты 
социализации (семья, школа).

• Вторичная социализация: агенты (коллеги, 
преподаватели, должностные лица) и 
институты (ВУЗы, армия, церковь). 



• Межличностные отношения – 
отношения между различными 
индивидами по различным основаниям

• Официальные. Регламентированы, 
обезличены, стандартизированы, 
ограничена возможность выбора.

• Неофициальные. Личностны, 
возможность выбора, не закреплены 
нормами.



• Деятельность – человеческая активность, направленная на 
изменение и преобразование окружающего мира и себя. 

• Субъект- тот, кто осуществляет деятельность. Объект – то, на 
что деятельность направлена. 

• Структура деятельности: Мотив——цель——средства——-
действия——результат.

• Мотив – материальный или идеальный предмет, который 
побуждает к действию.

• Цель – осознанный образ ожидаемого результата.
Виды деятельности:
1. По содержанию:  труд, игра, общение, учеба. 
• Труд –вид человеческой деятельности, направленный на 

достижение практически полезного результата.
• Общение-процесс взаимодействия людей, заключающийся в 

восприятии и понимании и в обмене информации ( 
коммуникации)

2. По направленности: духовная, практическая, творческая, 
управленческая. 
• Творчество – деятельность, порождающая нечто новое, 

никогда ранее не существовавшее.
• Эвристика – наука, изучающая творческую деятельность.



• Потребности человека– переживаемая или 
осознаваемая нужда в чем-либо.

• Первичные, врожденные.                       Вторичные, 
приобретенные

• Потребности каждого уровня становятся насущными, 
когда удовлетворены предыдущие. 

• Интерес – осознанная потребность, которая 
характеризует отношение людей к предметам и явлениям, 
имеющих для них важное общественное развитие. 

• Интересы являются побудителями к различным видам 
деятельности.

• Способности – индивидуальные особенности человека, 
от которых зависит успешность различных видов 
деятельности.

• Способности имеют биологическую основу.
• Талант- совокупность способностей, которая позволяет 

получить продукт деятельности, отличающийся новизной 
и значимостью. 

• Гениальность – высшая ступень развития таланта, 
позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в 
той или иной сфере деятельности. 

• Гениальность — культурное явление человеческой 
природы



• «Сознательное» и «бессознательное» - это 
соотносительные понятия, выражающие особенности 
работы человеческой психики. Человек обдумывает 
ситуации и принимает решения. Такие действия 
называют осознанными . Однако часто человек 
поступает необдуманно, а иногда он сам не может 
понять, почему он так поступил. 

• Бессознательные действия предполагают, что человек 
поступает по внутреннему побуждению, без всякого 
анализа ситуации, без выяснения возможных 
следствий. (З. Фрейд).

• Бытие – что-либо сущее, существующее вообще 
(бытие изучает раздел философии онтология). 

• Формы бытия: материальное бытие, духовное бытие, 
человеческое бытие, социальное бытие.

• Духовный мир человека(микрокосм) – сложная 
система внутреннего мира человека, элементами 
которого являются духовные потребности, мысли, 
чувства, мировоззрение, эмоции, ценности и т. д. 



Познание.
• Познание – процесс, направленный на 

получение знания.
• Знание – объективная реальность, данная в 

сознании человека. Знания – результат 
познавательной деятельности.

• Субъект познания– тот, кто познает. 
• Объект познания– то, на что направлено 

познание.
• Гносеология– наука о познании.
• Гностицизм (гностики)– считают, мир 

познаваем (Платон, Сократ, К. Маркс, Г. Гегель).
• Агностицизм (агностики)– мир познаваем в 

ограниченных пределах или непознаваем (И. 
Кант). 



Типы познания: чувственное и 
рациональное

Формы чувственного познания:
• Ощущение – отражение отдельных свойств 

и качеств предметов и явлений, 
возникающих  при воздействии на органы 
чувств.

• Восприятие – целостный чувственный 
образ предмета, явления.

• Представление – чувственный образ 
предмета или явления, возникающий при 
помощи памяти без непосредственного 
контакта с предметом.



• Формы рационального познания:

• Понятие –форма мышления, в которой 
фиксируются общие и существенные 
свойства предмета.

• Суждение – форма мышления, в 
которой утверждается или отрицается 
что-либо. 

• Умозаключение – форма мышления, в 
которой из имеющихся суждений 
выводятся новые.



Две теории на типы познания:
• 1. Эмпиризм (эмпирики)– признают источником 

знаний чувственный опыт (Т. Гоббс, Д. Локк). – 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПОЗНАНИЯ

• 2. Рационализм (рационалисты)– знание может 
быть получено с помощью разума (Р.Декарт, И. 
Кант) – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОЗНАНИЯ

• Интуиция– своеобразный тип познания вне 
процесса чувственного ознакомления и без 
обдумывания.

• Черты: внезапность, необдуманность, 
скрытость механизма.



• Цель познания – получение истины.
• Истина – знание, соответствующее 

отраженной действительности.
• Истина объективна по содержанию и 

субъективна по форме. 
• Абсолютная истина– полное, 

исчерпывающее знание, не опровергаемое 
дальнейшим развитием науки.

• Относительная истина– неполное, 
неточное знание, опровергаемое 
дальнейшим развитием науки.

• Критерий истины– способ различения 
истинного и неистинного в совокупности 
знаний.



Образование и 
самообразование

• Образование – один из способов 
становления личности путем получения 
людьми знаний, приобретения умений и 
навыков, развития умственно-
познавательных и творческих способностей 
через систему таких социальных 
институтов как семья, школа, средства 
массовой информации. Цель – приобщение 
индивида к достижениям человеческой 
цивилизации, ретрансляция и сохранения 
ее культурного достояния.



• Самообразование – знания, умения и 
навыки приобретаемые человеком 
самостоятельно, без помощи других 
обучающих лиц.

 Функции образования:
• экономическая (формирование социально-

профессиональной структуры общества);
• социальная (осуществление социализации 

личности (социальная функция);
• культурная (использование ранее 

накопленной культуры в целях воспитания 
индивида).



Сеть образовательных учреждений в России:
• дошкольные (ясли, детские сады);
• начального (4 класса), общего среднего (9 классов) и 

полного среднего (11 классов) образования (школы, 
гимназии, лицеи);

• дополнительное образование (дома детского творчества, 
кружки, секции);

• среднего специального образования (лицеи, техникумы, 
училища, колледжи);

• высшего специального образования (вузы: институты, 
университеты, академии);

• постдипломного образования (институты повышения 
квалификации, курсы);

• подготовка научных кадров (магистратура, ординатура, 
аспирантура, докторантура);

• духовные учебные заведения (семинарии, теологические 
факультеты, духовные академии).

• Образование в современном мире отличает 
многообразие путей получения (школа, экстернат, 
домашнее обучение, дистанционное обучение, курсы 
самообразования и др.)



Религия
Религия – это
•  вера в сверхъестественное, основанные на 

ней мировоззрение, мироощущение и 
соответствующее поведение;

•  совокупность взглядов и представлений, 
система верований и обрядов, 
объединяющая признающих их людей в 
единую общность;

•  форма удовлетворения духовных 
потребностей.



Признаки религии: вера в сверхъестественное; 
организованное поклонение высшим силам; стремление 
согласовать жизнь с требованиями безусловного начала 
(Бога, Абсолюта)

 Элементы религии:
• вера – принятие истинности чего-либо без доказательств;
• культ – вид религиозной деятельности, религиозное 

почитание каких-либо предметов, святых отцов, бога или 
богов; религиозная обрядность;

• переживания;
• образ жизни (нравственные ценности и религиозные 

нормы);
• символы.

 Церковь – социальный институт, религиозная 
организация, в основе которой лежит единый Символ 
веры (вероучение), определяющий религиозную этику и 
религиозную деятельность, систему управления 
жизнедеятельностью, поведением верующих.



Формы ранних религий:
• анимизм (от лат. душа) – вера в духов и душу или всеобщую 

одухотворенность природы;
• фетишизм (от фр. заколдованная вещь, идол, талисман) – поклонение 

неодушевленным предметам, наделенным сверхъестественными 
свойствами;

• тотемизм (от индийского тотем – его род) – поклонение животному или 
растению как своему мифическому предку и защитнику;

• магия (колдовство).

 Религии современного мира:
• родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день;
• национально-государственные религии, составляющие основу 

религиозной жизни отдельных наций (например, иудаизм, индуизм, 
конфуцианство и др.);

• мировые религии: буддизм (VI-V вв. до н.э. в Индии), христианство (I в. н.э. 
в Палестине), ислам (VIII в. н.э. в Аравии)

Признаки мировых религий:
• Объединение крупной общности людей 
• Наличие последователей во многих странах и среди различных народов

 В Конституции РФ провозглашается свобода совести.



Искусство
Искусство:
• специфическая форма общественного 

сознания и человеческой деятельности, 
представляющая собой отражение 
действительности в художественных образах;

• практическая деятельность человека, 
направленная на освоение и создание 
эстетических ценностей;

• высокая степень мастерства.
Теории происхождения 

искусства: биологизаторская, игровая, 
магическая, трудовая.



Предмет искусства – человек, его отношения с 
окружающим миром и другими индивидами, а 
также жизнь людей в определенных 
исторических условиях. Форма бытия искусства 
– художественное произведение.

 Виды искусства: архитектура (зодчество), 
живопись, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, литература, музыка, театр, цирк, 
балет, кино, фотоискусство, эстрада.

Специфика искусства как формы 
художественного познания: образное и 
наглядное, специфические средства, при 
помощи которых происходит создание 
художественных образов (слово; звук; цвет и т.
д.), большая роль воображения и фантазии 
познающего субъекта.



Культура
 Понятие культуры (от лат. возделывание, обрабатывание)
• в широком смысле: исторически обусловленный 

динамический комплекс постоянно обновляющихся во 
всех сферах общественной жизни форм, принципов, 
способов и результатов активной творческой 
деятельности людей;

• в узком смысле: процесс активной творческой 
деятельности, в ходе которой создаются, распределяются 
и потребляются духовные ценности.

 Материальная и духовная культура (деление по 
потребностям человека, удовлетворяемым ценностями):

• материальная – результат производства и освоения 
предметов и явлений материального мира

• духовная – совокупность духовных ценностей и 
творческой деятельности по их производству, освоению и 
применению.



Формы и разновидности культуры. Типология 
культур:

• национальная – мировая;
• светская – религиозная;
• восточная – западная (средиземноморская, 

латиноамериканская и др.; русская, французская и 
др.);

• традиционная – индустриальная – 
постиндустриальная;

• сельская – городская;
• обыденная – специализированная;
• высокая (элитарная) – массовая – народная



Экранная культура – вариант массовой культуры, 
демонстрируемой на экранах (кинофильмы, видеоклипы, 
телесериалы и телепрограммы, компьютерные игры, PSP, 
игровые приставки и др.)

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, 
присущих большой социальной группе (молодежная, 
женская, профессиональная, криминальная). 
Составляющие: знания, ценности, стиль и образ жизни, 
социальные институты как система норм, навыки, умения, 
способы осуществления, методы; социальные роли и 
статусы; потребности и склонности.

Молодежная субкультура – культура демонстративного 
потребления, развивающаяся чаще всего на основе 
стилей в одежде и музыке. 

Причины:
• рост жизненного уровня;
• развитие общества потребления, создающего все но вые и 

новые рынки продукции, нацеленные прежде всего на 
молодежь;

• возрастание  роли и значения свободного времени, досуга.



Социальная стратификация 
и мобильность



• Под социальной (стратификационной) 
структурой понимается расслоение и 
иерархическая организация различных 
слоев общества, а также совокупность 
институтов и отношении между ними . 
Страты представляют собой большие 
группы людей, отличающихся по своему 
положению в социальной структуре 
общества.

• Исторически стратификация, т. е. 
неравенство в доходах, власти, престиже и 
т. д., возникает с зарождением 
человеческого общества. С появлением 
первых государств она ужесточается, а 
затем, в процессе развития общества 
(прежде всего европейского), постепенно 
смягчается.



• В социологии известны четыре основных 
типа социальной стратификации 
— рабство, касты, сословия  и классы. 
Первые три характеризуют закрытые 
общества, а последний тип — открытые.

• Первой системой социальной 
стратификации является рабство, 
возникшее еще в древности и в некоторых 
отсталых регионах сохраняющееся до сих 
пор. Различают две формы рабства: 
патриархальное, при котором раб обладает 
всеми правами младшего члена семьи, и 
классическое, при котором раб не имеет 
никаких прав и считается собственностью 
хозяина (говорящим орудием труда). 



• Второй системой социальной стратификации следует 
признать кастовый строй.  Кастой называют такую 
социальную группу (страту), членство в которой 
передается человеку только по рождению. Переход 
человека из одной касты в другую при жизни невозможен 
— для этого ему необходимо родиться еще раз. 
Классическим примером кастового общества является 
Индия. В Индии существуют четыре основные касты, 
произошедшие, согласно легенде, из различных частей 
бога Брахмы:

• а) брахманы — священнослужители;
• б) кшатрии — воины;
• в) вайшьи — купцы;
• г) шудры — крестьяне, ремесленники, рабочие.

• Особое положение занимают так называемые 
неприкасаемые, которые не входят ни в одну касту и 
занимают низшую позицию.



• Сословие — это группа людей, которая 
обладает закрепленными в законе или обычае 
правами и обязанностями, передаваемыми по 
наследству. Обычно в обществе существуют 
сословия привилегированные и 
непривилегированные. 

• Например, в Западной Европе к первой группе 
относили дворянство и духовенство (во 
Франции их так и называли — первое сословие 
и второе сословие) ко второй — ремесленников, 
купцов и крестьян. 

• В России до 1917 г. помимо привилегированных 
(дворянство, духовенство) и 
непривилегированных (крестьянство) 
существовали и полупривилегированные 
сословия (например, казачество).



• Наконец, еще одной стратификационной 
системой является классовая. Наиболее 
полное определение классов в научной 
литературе было дано В. И. Лениным: 

• «Классами называются большие группы 
людей, различающиеся по их месту в 
исторически определенной системе 
общественного производства, по их 
отношению (большей частью 
закрепленному и оформленному в законах) 
к средствам производства, по их роли в 
общественной организации труда, а 
следовательно, по способам получения и 
размерам той доли общественного 
богатства, которой они располагают». 



• В зависимости от исторического периода в 
обществе выделяют в качестве основных 
следующие классы:

 

• а) рабов и рабовладельцев;

• б) феодалов и феодальнозависимых 
крестьян;

• в) буржуазии и пролетариата;

• г) так называемый средний класс.



• Поскольку всякая социальная структура 
представляет собой совокупность всех 
функционирующих социальных общностей, взятых в 
их взаимодействии, в ней могут быть выделены 
следующие элементы:

• а) этническая структура (род, племя, народность, 
нация);

• б) демографическая структура (выделение групп 
производится по возрасту и полу);

• в) поселенческая структура (городские жители, 
сельские жители и т. д.);

• г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, 
крестьяне и т. д.);

• д) профессионально-образовательная структура.



• В самом общем виде в современном 
обществе можно выделить три 
стратификационных уровня: высший, 
средний и низший. В экономически 
развитых странах второй уровень является 
преобладающим, придавая обществу 
известную стабильность. 

• Человек, занимающий некоторое место в 
этой структуре, имеет возможность 
переходить с одного уровня на другой, 
повышая или понижая при этом свой 
социальный статус, либо из одной группы, 
расположенной на каком-либо уровне, в 
другую, расположенную на том же уровне. 

• Такой переход называется социальной 
мобильностью.



• Социальная мобильность иногда приводит к тому, 
что некоторые люди оказываются как бы на стыке 
некоторых социальных групп, испытывая при этом 
серьезные психологические затруднения. Их 
промежуточное положение во многом определяется 
неспособностью или нежеланием по каким-либо 
причинам адаптироваться к одной из 
взаимодействующих социальных групп. 

• Этот феномен нахождения человека как бы между 
двумя культурами, связанный с его перемещением в 
социальном пространстве, называется 
маргинальностью. 

• Маргинал — это индивид, утративший своп 
прежний социальный статус, лишенный 
возможности заниматься привычным делом и, 
кроме того, оказавшийся неспособным 
адаптироваться к новой социокультурной среде 
той страты, в рамках которой он формально 
существует.  



Социальные группы
• Социальная общность — это реально 

существующая, эмпирически фиксируемая 
совокупность людей, характери зующаяся 
относительной целостностью и выступающая 
самостоятельным субъектом исторического и 
социального действия.

Признаки социальной общности
• Сходство условий жизнедеятельности.
• Общность потребностей.
• Наличие совместной деятельности.
• Формирование собственной культуры.
• Социальная идентификация членов общности, их 

самопричисление к этой общности.



Виды социальных общностей
• Классовые общности и слои.
• Исторические формы общности.
• Социально-демографические общности.
• Корпоративные общности.
• Этнические и территориальные общности.
• Общности, сложившиеся в зависимости от 

интереса индивидов.
В целом все множество реальных 

социальных общностей можно разделить 
на два больших подкласса: массовые и 
групповые (социальные группы).



• Социальные группы — устойчивые 
совокупности людей, которые имеют отличные, 
только им присущие признаки (социальное 
положение, интересы, ценностные ориентации).

• В совокупности социальные группы образуют 
социальную структуру общества.

• Социальная структура общества — это 
внутреннее устройство общества или 
социальной группы, упорядоченное 
определенными нормами взаимодействия 
частей. Социальная структура организует 
общество в единое целое.

• Кроме понятия «группа», в социологии 
существует понятие «квазигруппа».

• Квазигруппа — малоустойчивая 
неформальная совокупность людей, 
объединенная, как правило, одним или очень 
немногими типами взаимодействия, имеющая 
неопределенную структуру и систему 
ценностей и норм.



Существуют следующие разновидности квазигруппы:
- аудитория — объединение людей во главе с 

коммуникатором (например, концертная или 
радиоаудитория). Здесь имеет место такой тип 
социальных связей, как передача-прием 
информации непосредственно или с помощью 
технических средств;

- фан-группа — объединение людей на основе 
фанатичной приверженности спортивной команде, 
рок-группе или религиозному культу;

- толпа — временное собрание людей, объединенных 
каким-либо интересом или идеей.

Основные свойства квазигрупп:
• + Анонимность
• + Внушаемость
• + Социальная заражаемость
• + Бессознательность



Этнические общности
• Наряду с классами, сословиями и другими группами 

социальную структуру общества составляют и 
исторически сложившиеся общности, называемые 
этническими. 

• Этносы  — это большие группы людей, 
обладающие общностью культуры, языка, 
сознанием нерасторжимости исторической 
судьбы.  Среди этнических общностей выделяют 
племена, народности и нации.

• Нация  — это исторически высшая форма 
этносоциальной общности людей, 
характеризующаяся единством, территории, 
экономической жизни, исторического пути, языка, 
культуры, этнически, самосознания.  Под 
единством территории следует понимать 
компактность проживания нации.



• Представители нации говорят и пишут на одном 
языке, понятном (несмотря на диалекты) всем 
членам нации. У каждой нации свои фольклор, 
обычаи, традиции, менталитет (особые стереотипы 
установки мышления), национальный быт и т.д., т.е. 
своя культура. Сплочению нации способствует и 
общность исторического пути, пройденного каждым 
народом.

• Под национальным самосознанием понимается 
отражение сознания нации в индивидуальном 
сознании ее членов, выражающее усвоение 
последними представлений о месте и роли своего 
народа в мире, о его историческом опыте.

• Личность осознает свою национальную 
идентичность, свою принадлежность к 
определенной нации, понимает национальные 
интересы.



• Нации формируются в период генезиса 
товарно-денежных отношений, хотя ряд 
ученых ведут историю наций с древнейших 
времен. Им предшествуют племя и 
народность.

•  Главную роль и образовании племени 
играют кровнородственные связи, а 
народность характеризуется общностью 
территории.

• В современном мире насчитывается от 2500 
до 5000 этносов, но лишь несколько сотен 
из них являются нациями. В составе 
современной Российской Федерации более 
100 этносов, в том числе около 30 наций.



Виды социальных норм
• Многообразные формы взаимодействия 

индивидуумов, а также связи, возникающие 
между различными социальными группами 
(или внутри них), принято называть 
общественными отношениями.

• Одним из способов согласования 
интересов людей и сглаживания 
возникающих между ними и их 
объединениями конфликтов является 
нормативное регулирование, т. 
е. регулирование поведения индивидуумов 
при помощи определенных норм.



• Норма указывает те границы, в пределах 
которых тот или иной объект сохраняет 
свою сущность, остается самим собой. 
Нормы могут быть разными — 
естественными, техническими, 
социальными. Действия, поступки людей и 
социальных групп, являющихся субъектами 
общественных отношений, регулируют 
социальные нормы.

• Под социальными нормами понимают 
общие правила и образцы, поведения 
людей в обществе, обусловленные 
общественными отношениями и 
являющиеся результатом сознательной 
деятельности людей



• Наиболее важным является разделение 
социальных норм в зависимости от 
особенностей их возникновения и 
реализации. По данному основанию 
выделяют пять разновидностей 
социальных норм: нормы морали, 
нормы обычаев, корпоративные 
нормы, религиозные нормы и 
правовые нормы.



• Нормы морали представляют собой 
правила поведения, которые являются 
производными от представлений людей 
о добре и зле, о справедливости и 
несправедливости, о хорошем и плохом. 

• Реализация этих норм обеспечивается 
общественным мнением и внутренним 
убеждением людей.



• Нормы обычаев — это правила 
поведения, вошедшие в привычку в 
результате их многократного повторения. 

• Реализация обычных норм обеспечивается 
силой привычки. 

• Обычаи морального содержания называют 
нравами.

• Разновидностью обычаев считаются 
традиции, которые выражают стремление 
людей сохранить определенные идеи, 
ценности, полезные формы поведения.

• Другая разновидность обычаев — это 
ритуалы, регламентирующие поведение 
людей в бытовой, семейной и религиозной 
сферах. 



• Корпоративными нормами называют 
правила поведения, установленные 
общественными организациями. 

• Их реализация обеспечивается внутренним 
убеждением членов этих организаций, а 
также самими общественными 
объединениями.

• Под религиозными нормами понимаются 
правила поведения, содержащиеся в 
различных священных книгах либо 
установленные церковью. 

• Реализация данного вида социальных норм 
обеспечивается внутренними убеждениями 
людей и деятельностью церкви.



• В период возникновения государства 
появляются первые нормы права.

• Правовые нормы — это правила 
поведения, уставленные или 
санкционированные государством, 
церковью,  а иногда и непосредственно 
народом, реализация которых 
обеспечивается авторитетом и 
принудительной силой государства.

• Все социальные нормы имеют общие 
черты. Они представляют собой правила 
поведения общего характера, т. е. 
рассчитаны на многократное применение, и 
действуют непрерывно во времени в 
отношении персонально неопределенного 
круга лиц. 



• Социальные нормы определяют 
границы допустимого поведения людей 
применительно к конкретным условиям 
их жизнедеятельности. 

• Соблюдение данных норм обычно 
обеспечивается внутренними 
убеждениями людей либо путем 
применения к ним социальных 
поощрений и социальных наказаний в 
виде так называемых социальных 
санкций.



• По своему содержанию санкции могут быть 
позитивными (поощрительными) и 
негативными (наказывающими). 

• Также различают санкции формальные 
(исходящие от официальных 
организаций) и неформальные 
(исходящие от неофициальных 
организаций). 

• Социальные санкции выполняют ключевую 
роль в системе социального контроля, 
вознаграждая членов общества за 
выполнение социальных норм либо 
наказывая за отклонение от последних, т. е. 
за девиантность.



• Девиантным (отклоняющимся) 
называется такое поведение, которое 
не соответствует требованиям 
социальных норм.  Иногда подобные 
отклонения могут иметь позитивный 
характер и приводить к положительным 
последствиям.

•  Совокупность преступных действий 
индивида имеет в социологии особое 
название — деликвентное (буквально 
— преступное) поведение.



• Исходя из целей и направленности 
девиантного поведения выделяют 
деструктивный и асоциальный его 
типы. 

• К первому типу относятся отклонения, 
причиняющие вред самой личности 
(алкоголизм, самоубийство, наркомания 
и др.)

• Ко второму — поведение, наносящее 
вред общностям людей (нарушение 
правил поведения в общественных 
местах, нарушение трудовой 
дисциплины и т. п.).



• Противоположностью отклоняющемуся 
поведению является поведение 
конформистское (от лат. conformis — 
подобный, сходный). 

• Конформистским называют 
социальное поведение, 
соответствующее принятым в обществе 
нормам и ценностям. 

• В конечном счете основной задачей 
нормативного регулирования и 
социального контроля является 
воспроизводство в обществе именно 
конформистского типа поведения.



Социальный контроль
• Усилия общества, направленные на 

предотвращение деви антного 
поведения, наказание и исправление 
девиантов, опре деляются понятием 
«социальный контроль».

• Социальный контроль — механизм 
регуляции отноше ний индивида и 
общества с целью укрепления порядка и 
стабильности в обществе.



• Социальный контроль включает в себя два главных эле мента: 
социальные нормы и санкции.

• Санкции — любая реакция со стороны остальных на по ведение 
человека или группы.

Виды санкций
•  Формальные:
- негативные — наказание за преступление закона или нарушения 
административного порядка: штрафы, тюремное заключение и др.
- позитивные — поощрение деятельности или поступка человека 

со стороны официальных организаций: награжде ния, 
свидетельства о профессиональных, академических ус пехах и 
др.

•   Неформальные:
- негативные — осуждение человека за поступок со сто роны 
общества: оскорбительный тон, ругань или выговор, 
демонстративное игнорирование человека и др.
- позитивные — благодарность и одобрение неофициаль ных лиц — 
друзей, знакомых, коллег: похвала, одобритель ная улыбка и т. п. и 
др.



• Социальный контроль
• Внутренний (самоконтроль) - Форма социального контроля, 

при которой индивид самосто ятельно регулирует свое пове 
дение, согласовывая его с об щепринятыми нормами

• Внешний - Совокупность институтов и механизмов, гарантиру 
ющих соблюдение обще принятых норм поведения и законов

 
Неформальный (внутригрупповой) — основан на одобрении или 
осуждении со стороны группы родс твенников, друзей, коллег, 
знако мых, а также со стороны обществен ного мнения, которое 
выражается через традиции и обычаи либо через средства 
массовой информации

Формальный (инсти туциональный) — ос нован на поддержке 
действующих соци альных институтов (армия, суд, образо вание и 
т. д)
 
• В процессе социализации нормы усваиваются настолько 

прочно, что люди, нарушая их, испытывают чувство нелов 
кости или вины, муки совести. Совесть — проявление внут 
реннего контроля.

 



• Детальный (мелочный) контроль, при 
котором руково дитель вмешивается в 
каждое действие, поправляет, одер 
гивает и т. п., называют надзором. 

• Надзор осуществляется не только на 
микро-, но и на макроуровне общества. 
Его субъ ектом становится государство, и 
он превращается в специали зированный 
общественный институт.



• Методы социального контроля
• Изоляция
 Установление непроходимых перегородок между 
девиантом и всем остальным обществом без 
каких-либо попыток исправления или пере 
воспитания его
• Обособление
Ограничение контактов девианта с другими 
людьми, но не полная его изоляция от об щества; 
такой подход допускает исправление девиантов и 
их возвращение в общество, когда они будут 
готовы вновь выполнять общепри нятые нормы
• Реабилита ция
Процесс, в ходе которого девианты могут 
подготовиться к возвращению к нормальной 
жизни и правильному исполнению своих соци 
альных ролей в обществе



Социальная роль

• Статус  — это определенная позиция в 
социальной структуре группы или 
общества, связанная с другими 
позициями через систему прав и 
обязанностей.

• Социологи выделяют два вида 
статуса: личный и приобретенный. 



• Личным статусом называется то 
положение человека, которое он 
занимает в так называемой малой, или 
первичной, группе, в зависимости от 
того, как в ней оцениваются его 
индивидуальные качества.  С другой 
стороны, в процессе взаимодействия с 
другими индивидами каждый человек 
выполняет определенные социальные 
функции, которые определяют его 
социальный статус.



• Социальным статусом называется 
общее положение личности или 
социальной группы в обществе, 
связанное с определенной 
совокупностью прав и обязанностей.  

• Социальные статусы бывают 
предписанные и приобретенные 
(достигнутые). К первой категории 
относятся национальность, место 
рождения, социальное происхождение и 
т. п., ко второй — профессия, 
образование и др.



• Престиж — это оценка обществом 
социальной значимости того или иного 
статуса, закрепленная в культуре и 
общественном мнении. 

• Эта иерархия формируется под 
влиянием двух факторов:

а) реальной полезности тех социальных 
функций, которые выполняет человек;

б) системы ценностей, характерной для 
данного общества.



• Социальный статус личности прежде всего 
оказывает влияние на ее поведение. Зная 
социальный статус человека, можно легко 
определить большинство качеств, 
которыми он обладает, а также предсказать 
действия, которые он будет осуществлять. 
Подобное ожидаемое поведение человека, 
ассоциируемое с тем статусом, который он 
имеет, принято называть социальной 
ролью. 

Социальная роль фактически 
представляет собой некоторый образец 
поведения, признанный целесообразным 
для людей данного статуса в данном 
обществе.  



• Ученые предлагают различные 
классификации социальных ролей. 
Среди последних, как правило, 
выделяют так называемые основные 
(базисные) социальные роли. К ним 
относятся:

• а) роль труженика;
• б) роль собственника;
• в) роль потребителя;
• г) роль гражданина;
• д) роль члена семьи.



Социализация индивида
• Социализация (от лат. socialis — 

общественный) — это процесс усвоения 
и дальнейшего развития индивидом 
куль турных норм и социального опыта, 
необходимых для успеш ного 
функционирования в обществе.

• Процесс социализации продолжается 
всю жизнь, посколь ку человек за это 
время осваивает множество социальных 
ролей.



Этап Его содержание

Начальный Социализация ребенка, преимущественно в 
семье

Средний Обучение в школе

Завершающий Социализация взрослого человека, 
осваивающего новые роли: супруга, родителя, 
дедушки и т. п.

Этапы социализации
 

Социализация охватывает все процессы включения 
индивида в систему общественных отношений, 
складывания у него социальных качеств,  т.е. формирует 
способность участвовав в социальной жизни.



• Расширение и углубление социализации 
происходит:

• - в сфере деятельности — расширение ее 
видов; ориентировка в системе каждого 
вида деятельности, т.е. выделение главного 
в ней, ее осмысление и т. п.

• - в сфере общения — обогащение круга 
общения, углубление его содержания, 
развитие навыков общения.

• - в сфере самосознания — формирование 
образа собственного «Я» («Я»-концепция) 
как активного субъекта деятельности, 
осмысление своей социальной 
принадлежности социальной роли и др.



Семья и брак
• Семья — это основанная на единой 

общесемейной деятельности общность 
людей, связанных узами супружества и 
тем самым осуществляющих 
воспроизводство населения и 
преемственность семейных поколений, а 
также социализацию детей и 
поддержание существования, членов 
семьи.

• Семья является одновременно и 
социальным институтом, и малой группой. 



• В зависимости от характера супружества, особенностей 
родительства и родства выделяют следующие типы 
семейных структур:

• 1) моногамное супружество и полигамию. Моногамное 
супружество представляет собой брак одного мужчины с одной 
женщиной. Полигамия — брак одного супруга с несколькими 
женщинами. Полигамия бывает двух видов: полигиния — брак 
одного мужчины с несколькими женщинами и полиандрия — 
брак одной женщины с несколькими мужчинами;

• 2) патрилинеальные и матрилинеальные семьи. В 
патрилинеальных семьях наследование фамилии, имущества 
и социального положения ведется по отцу, а в 
матрилинеальных — по матери;

• 3) патриархальные и матриархальные семьи. В 
патриархальных семьях главой является отец в 
матриархальных — наивысшим авторитетом и влиянием 
пользуется мать;

• 4) гомогенные и гетерогенные семьи. В гомогенных семьях 
супруги являются выходцами из одной социальной страты, в 
гетерогенных они происходят из разных социальных групп, 
каст, классов;

• 5) малодетные (1—2 ребенка), среднедетные (3—4 ребенка) и 
многодетные семьи (5 и более детей).



• Самыми распространенными в 
современных урбанизированных 
городах являются так называемые 
нуклеарные семьи, состоящие из 
родителей и их детей, т. е. из двух 
поколений.

Функции:

• репродуктивная, воспитательная, 
хозяйственно-экономическая и 
рекреационная (снятие стрессовых 
ситуаций).



• С институтом семьи тесно связан другой 
общественный институт — институт брака. 

• Под браком в социологии понимают 
санкционированную обществом, социально 
и личностно целесообразную, устойчивую 
форму половых отношений. 

• В юридическом смысле брак 
представляет собой юридически 
оформленный добровольный и  свободный 
союз женщины и мужчины, направленный 
на создание семьи и порождающий 
взаимные личные, а также 
имущественные права и обязанности 
супругов.



• Брак может быть заключен только при соблюдении брачующимися 
ряда условий, установленных законом. 

К первой группе относят позитивные условия, наличие которых обязательно 
для заключения брака:
а) взаимное добровольное согласие вступающих в брак;
б) достижение брачного возраста, т. е. 18 лет; при наличии уважительных 
причин по просьбе брачующихся брачный возраст может быть снижен до 16 
лет. Семейный кодекс предусматривает возможность вступления в брак и в 
более раннем возрасте. Это допускается в виде исключения с учетом особых 
обстоятельств, если законами субъектов РФ установлены порядок и условия 
заключения таких браков. 
Вторую группу составляют негативные условия, т. е. обстоятельства, 
препятствующие заключению брака. К негативным относят следующие 
условия:
а) состояние в другом зарегистрированном браке хотя бы одного из лиц, 
вступающих в брак;
б) наличие близкого родства между лицами, вступающими в брак. Близкими 
родственниками признаются: родственники по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), а также 
родные братья и сестры, причем это родство может быть как полным, так и 
неполным (когда сестра и брат имеют только общую мать или отца);
в) наличие отношений усыновления или удочерения между лицами, 
желающими вступить в брак;
г) признание судом недееспособности хотя бы одного из врачующихся 
вследствие психического расстройства.



• Семейное законодательство устанавливает 
ряд оснований, при наличии которых брак 
может быть признан недействительным. К 
их числу относятся:

а) несоблюдение лицами, вступившими в брак, 
установленных законом условий его заключения;
б) сокрытие лицом, вступающим в брак, наличия 
венерической болезни или ВИЧ-инфекции;
в) заключение фиктивного брака, т. е. такого 
брака, в который супруги или один из них 
вступили без намерения создать семью.
Брак признается недействительным со дня его 
заключения. 



Понятие власти



Сущность власти
Глубинный источник власти – неравенство 

людей. Главное в сущности власти — ее 
роль в целесообразной организации 
отношений в обществе. 

Основными чертами власти являются:
•  всеобщность — проникает буквально все 

человеческие отношения.
•  инклюзивность — соединяет и 

противопоставляет социальные группы и 
отдельных индивидов.



Структура власти
1) субъект власти – человек, общность людей, 

организация, осуществляющая власть;
2) приказ субъекта власти, т.е. выражение им 

воли по отношению к тому, над кем он 
осуществляет власть, сопровождаемый угрозой 
применения санкций в случае неповиновения;

3) объект власти – человек, общность людей, 
организация, над кем осуществляется власть

4) подчинение объекта власти приказу;
5) общественные нормы, устанавливающие, что 

отдающий приказы имеет на это право, а тот, 
кого эти приказы касаются, обязан подчиниться 
приказам осуществляющего власть.



Особенности политической 
власти от видов власти в других 

сферах общества
1)              легальность (формально-юридическая 

законность) в использовании силы («монополия 
на законное насилие» по М. Веберу);

2)              верховенство (суверенность), 
обязательность решений власти для общества 
и, соответственно, других видов власти;

3)              публичность, т.е. всеобщность 
(обращение ко всем гражданам) и безличность 
(обращение от имени всего общества в форме 
права-закона);

4)              моноцентричность, т.е. наличие 
единого центра принятия решений;

5)              многообразие 
ресурсов (принудительных, экономических, 
информационных и других).



Компоненты политической власти
•  Источники власти - Властное первоначало, 

источник подчинения объекта субъекту (сила, 
принуждение, манипуляция, авторитет, 
побуждение, убеждение)

• Основания власти - База, на которую 
опирается властная воля субъекта 
(экономические; административно-силовые; 
социальные; политико-правовые; культурно-
информационные; демографические)

• Ресурсы власти - «Все то, что индивид или 
группа могут использовать для влияния на 
других» (Р. Даль) (принуждение, насилие, 
убеждение, поощрение, право, традиции, страх, 
мифы)



Типологии политической 
власти

Государственная (публичная, суверенная, на определенной 
территории) осуществляется государством в форме 
формальных законов, указов и пр. с санкциями за их 
неисполнение

Общественная (партийная, профсоюзная, средств массовой 
информации) – осуществляется организациями 
преимущественно через неформальное влияние на 
общественное мнение

По функциям органов: законодательная, исполнительная, 
судебная.

По широте распространения: международные организации 
(мегауровень), центральные органы государства 
(макроуровень), региональные организации (мезоуровень), 
власть в первичных организациях и малых группах 
(микроуровень).

По способам взаимодействия субъекта и объекта (по режиму 
правления): демократическая, авторитарная, тоталитарная

По типам социального господства (М. Вебер): традиционная, 
легальная, харизматическая



Функции власти 

• формирование политической системы;

• организация политической жизни и 
политических отношений;

• управление делами общества и 
государства;

• руководство политическими 
процессами;

• создание определенного типа 
правления.



• Государство – политико-
территориальная суверенная 
организация публичной власти, 
располагающая специальным 
аппаратом и обязательной для 
исполнения всеми гражданами волей.

• Государство – главный институт 
политической системы.



Основные признаки:

1. территориальная организация власти (институты 
гражданства, государственные границы);

2. публичный характер власти (несовпадение 
государства и общества, аппарат управления);

3. суверенный характер власти (верховенство внутри 
страны и независимость во внешних отношениях);

4. принудительный характер власти («монополия на 
законное насилие»);

5. исключительное право на взимание налогов и 
сборов и выпуск (эмиссию) денег;

6. обязательность членства в государстве;
7. представительство общества как целого, защита 

общих интересов и общего блага;
8. наличие государственной символики (герб, флаг, 

гимн).



Дополнительные признаки:

9. единый государственный язык как 
средство общения;

10. единая оборонная внешняя политика;

11. единая транспортная, 
информационная, энергетическая 
системы и др.



Основные теории происхождения 
государства: 

• теологическая, 

• классовая, 

• патриархальная, 

• договорная (естественно-правовая), 

• теория насилия



 Функции государства – основные 
направления деятельности 

государства
Внутренние
•  Политические (обеспечение условий 

деятельности других политических институтов, 
порядка в обществе)

• Экономические (регулирование экономических 
отношений и структурных изменений в 
экономике, в т.ч. национализация, 
приватизация

• Социальные (программы развития 
образования, здравоохранения, социального 
обеспечения и поддержки культуры)

• Идеологические (воспитание членов общества, 
формирование гражданских и патриотических 
ценностей через образование и СМИ)



Внешние
• Обеспечение национальной 

безопасности
• Отстаивание государственных и 

национальных интересов в 
международной сфере

• Развитие взаимовыгодного 
сотрудничества

• Участие в решении глобальных проблем

Форма государства – устройство 
политической организации общества, 
призванное обеспечить ее стабильность 
и нормальное функционирование.



Форма правления
• Способ организации верховной государственной власти
1.  Монархия
• абсолютная (Саудовская Аравия);
• дуалистическая (законодательная власть разделена 

между монархом и парламентом) (Иордания);
• парламентская (Великобритания)
• В истории так же сословно-представительская (XV-XVIII 

вв.)
2.   Республика
• президентская (США);
• полупрезидентская (смешанная) (двойная 

ответственность правительства – перед президентом и 
парламентом) (Россия);

• парламентская (ФРГ).



Форма государственно-
территориального устройства

• Способ взаимосвязи территориальных 
образований государства, закрепленный 
конституцией

1.    унитарная
- однонациональная (Франция),
- многонациональная (Китай);
2.    федеративная (определенный суверенитет 

территориальных образований)
- территориальная (США),
- национальная (Россия);
3.    конфедеративная (объединение независимых 

государств) (Швейцария).



Политический режим

• Совокупность методов и способов 
осуществления в стране 
государственной власти и управления

1.  демократический;

2.  недемократические:

• тоталитарный;

• авторитарный.



Гражданское 
общество и 
государство



• В самом понятии гражданского общества 
заложено постоянное изменение, 
совершенствование и переход от менее 
развитого состояния человека, общества 
и власти к более развитому и 
цивилизованному. 

• Условием такого развития является 
равновесие, равное развитие, взаимное 
равенство прав, свобод и обязанностей 
всех трех главных составляющих 
гражданского общества — человека, 
общества и государства. 

• Доминирование одной из этих сфер 
разрушает гражданское общество.



Признаками правового 
государства являются

1. Безраздельное верховенство в государственной и общественной 
жизни правового закона, т.е.:

• а) Правовой закон, принимаемый либо высшим представительным 
органом государственной власти, либо непосредственным 
волеизъявлением населения (например, на 
референдуме), составляет основу всей системы права и 
обладает наибольшей юридической силой. Любые другие 
нормативные акты (указы, постановления, решения, распоряже ния, 
приказы директивы, инструкции) являются подзаконными.

• б) Правовой закон распространяется на все сферы 
общественной жизни, все составляющие общество элементы, всех 
без исключения граждан. В случае нарушения предписаний 
виновные несут предусмотренное правовым законом наказание.

• в) Правовой закон распространяется не только на общество, но 
и на само породившее его государство. Он ограничивает, 
связывает деятельность государственных органов, должностных лиц 
строго установленными рамками компетенции и не допускает какого-
либо выхода из них. 

• г) Правовой закон регулирует ключевые вопросы 
государственной и общественной жизни, не допуская приоритета 
каких-либо подзаконных нормативных актов.



2. Признание за личностью неотъемлемых, 
нерушимых, неприкосновенных прав и 
свобод, взаимная ответственность 
государства и личности.

3. Организация и функционирование 
государственной власти на основе 
принципа разделения властей. Полномочия 
различных ветвей государственной власти в 
обществе должны быть сбалансированы через 
систему сдержек и противовесов, 
препятствующих утверждению опасной 
односторонности в управлении. Использование 
их создает условия для оптимизации 
деятельности всех структур государства, 
повышения эффективности управленческого 
механизма в целом.



• Третьей составляющей гражданского 
общества является 
собственно общество и различные 
элементы, его составляющие, такие 
как семья, трудовые коллективы, 
общественные организации, 
кооперативы, ассоциации и союзы 
предпринимателей, средства массовой 
информации, церковь.



Политические партии и движения

Политическая партия – это
• организованная группа единомышленников, 

выражающая интересы определенных 
социальных слоев и стремящаяся к 
достижению определенных политических 
целей (завоевание государственной власти 
или участие в ее осуществлении). 

• политический институт, чьей задачей является 
отражение и представление разнообразных 
политических и общественных интересов. 
Партия является звеном связи государства и 
граждан, действующим на всех этапах 
политического процесса.



Отличия политической партии как 
политического института:

• специфические функции в отношении власти 
(завоевание и осуществление власти)

• носитель определенной идеологии;
• наличие программы действий;
• характерные способы их осуществления 

(участие в выборах общественные акции, 
пропаганда и др.);

• определенная внутренняя структура – устав, 
членство, руководящие органы, местные 
организации. 



Типологии политических партий
• по организационному строению (=по составу) – 

кадровые и массовые;
• по отношению к закону – легальные и нелегальные;
• по отношению к парламентской деятельности – 

парламентские и непарламентские;
• по отношению к господствующей элите – правящие и 

оппозиционные;
• по территории – федеральные, региональные и 

локальные;
• по базовой идеологической доктрине – 

анархистские, коммунистические, социал-
демократические, либеральные, консервативные, 
клерикальные (религиозные), националистические;

• по шкале политического спектра: левые, 
центристские, правые;

• по способу деятельности – реформистские, 
революционные.



Функции партии
Внешние функции партии:
1)                 борьба за завоевание политической власти,
2)                 реализация партийной программы;
3)                 выражение интересов отдельных социальных групп 

и слоев;
4)                 обеспечение связи граждан с государственными 

структурами;
5)                 замену стихийных форм политической активности 

граждан формализованными, контролируемыми формами;
6)                 отбор и подготовку политических лидеров разного 

масштаба;
7)                 участие с их помощью в политичес ком управлении;
8)                 подготовку и участие в избирательной кампании;
9)                 осуществление политической социализации 

граждан.



Внутренние функции
1)      набор новых членов партии,

2)      пополнение партийной кассы,

3)      оптимизация отношений между 
лидерами (партийной элитой) и 
рядовыми членами партии и др.



Политические (социально-политические, 
общественно-политические) движения – 
добровольные формирования, возникающие в 
результате свободного и сознательного 
стремления граждан объединиться на основе 
общности своих интересов. Они стремятся не к 
достижению власти, а к влиянию на власть. 
Направления:

• за сохранение и развитие демократии и прав 
человека;

• антивоенные, антиядерные;
• за землю и социальные права крестьян;
• за новый экономический порядок (антиглобализм);
• неприсоединения;
• экологические;
• против расовой и национальной дискриминации;
• женские, молодежные, студенческие.



Средства массовой информации 
в политической системе

Средства массовой информации:
• Совокупность всех каналов передачи 

информации: печать (газеты, журналы, 
бюллетени, информационные лист ки и т. д.); 
радио; телевидение; кинематограф; видео; 
Интернет.

• Совокупность всех жанров, посредством 
которых реали зуется все содержание массовой 
информации: заметка; интервью; репортаж; 
отчет; корреспонденция; комментарий; 
обозрение; беседа; ток-шоу; пресс-
конференция; анкета;, очерк; эссе; 
интерактивный опрос; фельетон; памфлет.



 Характеристики: оперативность, динамичность, 
универсальность, образность.

•       СМИ влияют на: чувства, умонастроения, 
социальные установки, ценностные 
ориентации, формы их распространения и 
проявления в деятельности и поведении. СМИ 
не только коммуникация, но и власть.

•       СМИ – основной агент производства и 
распространения массовой культуры; они 
стандартизируют и формируют однородную 
культуру, унифицируют мнения, политические 
ориентации.

•       Функции: коммуникативная, 
непосредственно-организаторская, 
идеологическая (социально-ориентирующая), 
культурно-образовательная, рекламно-
справочная, рекреативная.



Избирательная кампания в РФ
• Избирательная система – политический институт, 

обеспечивающий формирование выборных органов 
государственной власти.

Компоненты избирательной системы:
1. избирательное право – комплекс правовых норм о порядке 

выборов.
•  в узком смысле слова – политическое право граждан 

избирать (активное) и быть избранным (пассивное 
избирательное право);

•  в широком смысле слова – избирательные законы и 
подзаконные акты (инструкции), относящиеся к 
избирательному процессу

2.избирательный процесс (избирательная процедура) 
– комплекс действий в процессе выборов:

•  подготовительная стадия (назначение даты выборов, 
регистрация и учет избирателей);

•  выдвижение и регистрация кандидатов;
•  предвыборная агитация и финансирование выборов;
•  голосование и подведение итогов выборов.
3. процедура отзыва депутатов.



Принципы демократического избирательного 
права. Голосование может быть:

• равным (один человек – один голос; 
равенство прав кандидатов) – неравное;

• всеобщее (все старше 18 лет, без 
цензов) – цензовое;

• тайное – открытое;
• непосредственное – многоступенчатое 

(косвенное, т.е. голосование за выборщика, 
а не депутата);

• Выборы также должны быть свободными, 
состязательными, гласными, с точным 
сроком выборов.



Типы избирательных систем:
1) Мажоритарная система – победившим считается 

кандидат (или список кандидатов), набравший 
предусмотренное законом большинство голосов.

1а. Мажоритарная система абсолютного 
большинства (50% плюс 1 голос и более; Австралия).

1б. Мажоритарная система относительного 
большинства (побеждает набравший голосов больше, 
чем каждый из его соперников - «система первого 
пришедшего к финишу»; США, Канада, 
Великобритания, Новая Зеландия).

1в. Совмещение разновидностей мажоритарной 
системы (Франция – на выборах депутатов парламента 
в первом туре голосования применяется система 
абсолютного большинства, а во втором — 
относительного. Вообще при мажоритарной системе 
возможно голосование в один, два и три тура).



2) Пропорциональная система – голосование по 
партийным спискам и распределение мандатов (от лат. 
mandatum .ит — поучение — документ, удостоверяющий 
права или полномочия какого-либо лица, например 
депутата) между партиями строго пропорционально 
числу поданных голосов.

2а. Пропорциональная избирательная система на 
общегосударственном уровне (избиратели голосуют 
за политические партии в масштабе всей страны; 
избирательные округа не выделяются);

2б. Пропорциональная избирательная система, 
основывающаяся на многомандатных 
округах (депутатские мандаты распределяются основе 
влияния партий в избирательных округах).

3) Мажоритарно-пропорциональная (смешанная 
система) – половина мест парламента выбирается по 
мажоритарной, а половина по пропорциональной 
системе (выборы в Государственную Думу в 1993-2003 
гг. по избирательным системам 1в и 2а)



• избирательная кампания строго регулируется законом. Такая 
«этапизация» носит гораздо более структурированный и 
обязательный для выполнения характер.

—      регистрация в Минюсте и в ЦИК избирательного 
объединения/блока;

—      выдвижение федерального списка кандидатов 
избирательным объединением/блоком (выдвижение 
кандидатов по одномандатным округам непосредственно 
избирателями и избирательным объединением/блоком);

—      начало сбора подписей в поддержку кандидатов, либо 
предоставление залога;

—      представление в ЦИК подписных листов и других 
необходимых избирательных документов для регистрации 
федерального списка кандидатов, а затем его регистрация 
федерального списка;

—      образование избирательных участков;
—      начало предвыборной агитации;
—      решение вопросов, связанных с предвыборной агитацией 

кандидатов в СМИ, в частности предоставление бесплатного 
эфирного времени;

—      собственно, сами выборы.



• Органы государственной власти 
РФ предназначены для управления 
государством на разных уровнях. Их 
принято делить на центральные, 
региональные и местные.

• В различных странах конституциями или 
постановлениями высших государственных 
органов власти выделены различные 
органы и институты отвечающие за 
повышение контроля над гражданами, 
федеральными, региональными, местными 
и иностранными организациями и органами 
власти, партиями. Например службы 
финансового контроля, советы 
безопасности, прокуратуры, центральные 
избирательные органы.



В Российской Федерации к 
основным центральным органам 

власти относятся:
• Глава государства — Президент Российской 

Федерации;
• Федеральный законодательный орган — Федеральное 

собрание РФ;
• Правительство — Правительство Российской 

Федерации во главе с Председателем Правительства;
• Федеральные органы исполнительной власти: 

Министерства РФ, федеральные службы и 
федеральные агентства РФ, управляемые 
Президентом или подведомственные и управляемые 
Правительством РФ)

• Судебные органы — Верховный Суд Российской 
Федерации, Конституционный суд, Высший 
Арбитражный суд.

• На уровне субъектов РФ существуют органы 
исполнительной и законодательной власти субъектов 
РФ.





Федеративное устройство 
России

• Федеративное устройство России было 
установлено в январе 1918 года, вскоре после 
установления республиканской формы 
правления. 

• Российская Федерация, согласно статье 
5 Конституции 1993 года, состоит из 
равноправных субъектов Российской Федерации. 
Во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти все субъекты федерации 
между собой равноправны.

• С 1 марта 2008 года таких субъектов федерации 
83. С 21 марта 2014 года 87 субъектов (1 
республика Крым, 1 город федерального 
значения - Севастополь)



• Только Российская Федерация вправе 
обеспечивать целостность и 
неприкосновенность своей территории, 
следовательно, целостность и 
неприкосновенность всех входящих в ее состав 
территориальных единиц.

• В качестве конституционной основы 
федеративного устройства Российской 
Федерации закреплены такие принципы, как:

- государственная целостность;
- единство системы государственной власти;
- разграничение предметов ведения полномочий 

между органами государственной власти 
Федерации и органами государственной власти 
ее субъектов;

- равноправие и самоопределение народов 
Российской Федерации.



Экономика: 
наука и 

хозяйство



• Экономика :

I.  система хозяйствования, включающая 
отрасли материального производства 
(промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт и т. д.) и нематериальной сферы 
(образование, культура, здравоохранение и 
т. д.), обеспечивающая общество 
материальными и нематериальными 
благами.

II.  наука, которая исследует, как люди в 
условиях ограниченности ресурсов 
удовлетворяют постоянно растущие 
потребности



I.  Экономика как система 
хозяйствования

• Экономическая деятельность – это 
производство, распределение, обмен и 
потребление благ и услуг.

• производство (процесс создания экономических 
благ и услуг);

• распределение (разделение продукта или 
дохода между участвующими в его 
производстве);

• обмен (процесс, в котором вместо продукта 
получают деньги или другой продукт);

• потребление (стадия использования (предметы 
длительного пользования) или уничтожения 
(продовольствие) продукта).



•  Производство:
• Материальное производство (производство материальных 

благ и материальных услуг (транспорт, торговля, 
коммунальное и бытовое обслуживание))

• Нематериальное производство (производство 
нематериальных благ и нематериальных услуг (образование, 
здравоохранение и т. д.)

• Ключевыми понятиями производства являются по нятия 
«товар» и «услуга».

Товар — продукт труда, произведенный для продажи на рынке. 
Признаки товара:

• должен быть предназначен для обмена (обладает 
стоимостью — овеществленным в товаре трудом);

• должен удовлетворять потребность человека (обладает 
потребительной стоимостью – полезностью для 
потребителя);

• должен обладать способностью обмениваться на другой 
товар (обладает меновой стоимостью)

Услуга — результат полезной деятельности предприятий 
(организаций) и отдельных лиц, направленной на 
удовлетворение определенных потребностей населения и 
общества. Производство материальных и нематериальных 
услуг называется сфера услуг.



• Основная проблема экономики – 
удовлетворение неограниченных (постоянно 
растущих) потребностей людей за счет 
ограниченных ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Дефицит 
ресурсов.

• Потребность — это необходимость в чем-либо 
для поддержания и развития 
жизнедеятельности личности и общества в 
целом.

• Экономические блага — это средства, 
необходимые для удовлетворения 
потребностей людей и имеющиеся в 
распоряжении общества в ограниченном 
количестве. Для создания экономических благ 
необходимы ресурсы.

• Ресурсы, которые участвуют в процессе 
производства товаров и услуг, называют 
факторами производства



II.  Экономика как наука
1. Экономика — это совокупность конкретных 

экономических дисциплин, таких как экономика 
промышленности, экономика сельского хозяйства, 
экономика труда, финансы и кредит, экономическая 
статистика и математика.

2. Экономика как наука:
основные задачи (поиск путей эффективного ведения 

хозяйства; поиск оптимальных механизмов 
использования ресурсов в условиях их 
ограниченности и безграничности потребностей);

предмет исследования (экономические отношения, 
связи и взаимозависимости, возникающие в процессе 
развития экономики с производством товаров и 
услуг);

особенность  (основной акцент делается на 
функциональных, а не на причинно-следственных 
связях)



3. Функции:
•  познавательная;
• методологическая;
• практическая (прагматическая);
• образовательная;
• идеологическая.
4 Функции экономической теории 

взаимосвязаны и проявляются 
одновременно в разных формах.



• В современной экономической теории 
используются два уровня анализа: микроэконо
мический и макроэкономический.

• Микроэкономика (гр. mikros — малый) – наука о 
потребителях, фирмах и отдельных отраслях. 
Рассматривает проблемы ограниченности 
ресурсов, выбора, альтернативной стоимости, 
цены, изменения спроса и предложения 
отдельных товаров на отдельных рынках и т.д. 
Основные субъекты: фирма и домохозяйство

• Макроэкономика (гр. makros — длинный, большой) 
– наука о хозяйстве в целом, об экономическом 
здоровье страны и мира. Рассматривает 
проблемы безработицы и занятости, увеличения 
объемов производства, экономического роста, 
преодоления инфляции и т.д. Основные 
субъекты: фирма, домохозяйство и государство



Факторы производства и 
факторные доходы

• Факторы производ ства – ресурсы, 
которые участвуют в процессе производ 
ства товаров и услуг.

Труд (совокупность 
физических и умственных 
способностей людей для 
создания экономических 
благ).

Зарплата

Земля (все виды при родных 
ресурсов) Рента



Капитал: 

1) физический (реальный) – произведенные 
человеком средства  производства;

   2) финансовый (денежный) – деньги для по купки 
факторов     

   производства (инвестиции).

Процент

Предпринимательские способности

∙ умение правильно соединить факторы 

производства и организовать производство;

∙ умение принимать реше ния и брать 

ответственность на себя;

∙ умение идти на риск;

∙ быть восприимчивым к нововведениям

Прибыль



 Труд – стоимость зависит от объема и от 
качества труда (уровня образования, 
квалификации, состо яния здоровья, от возраста, 
характера труда и мотивации к нему). 
Характеристики:
• интенсивность труда (сте пень расходования 

рабочей силы в единицу времени);
• производи тельность труда (количест во  

продукции,  произведенной в единицу времени).
Капитал так же может делиться на
• основной (например, здания, обо рудование; 

затраты на него возмещаются постепенно, в 
течение ряда лет и его стоимость переносится 
на продукт по частям);

• оборотный (например, материалы или 
энергетические ресур сы; он расходуется за 
один цикл и его стоимость входит в продукт це 
ликом, а затраты возме щаются после реализа 
ции).



Экономические системы и 
собственность

• Экономическая система — 
установленная и дей ствующая 
совокупность принципов, правил, 
законов, определяющих форму и 
содержание основных экономи ческих 
отношений, которые возникают в 
процессе про изводства, распределения, 
обмена и потребления эконо мического 
продукта.



Основные типы экономических 
систем

• Основными проблемами любой 
экономической систе мы, 
функционирующей в рамках 
ограниченности ресур сов и 
возрастающих потребностей, являются 
вопросы: «Что производить?», «Как 
производить?», «Для кого 
производить?».



Линии 
сравнени

я

Традиционная Централизован
 ная 

(командная)

Рыночная

Определе 
ние

Способ 
организа ции 

экономиче ской 
жизни, ба 

зирующийся на 
отсталой техно 
логии, широком 
распростране 

нии ручного тру 
да, многоуклад 

ности экономики

Способ органи 
зации эконо 

мической жизни, 
при котором 

капи тал и 
земля, 

практически все 
экономиче ские 

ресурсы 
находятся в 

собственности 
государства

Способ орга 
низации эко 
номической 
жизни, при 

котором капи 
тал и земля 
находятся в 
частной соб 
ственности 

отдельных лиц



Что 
производит

ь?

Продукты сель 
ского хозяйства, 
охоты, рыболов 
ства. Произво 

дится мало про 
дуктов и услуг. 

Что произво дить, 
определя ется 
обычаями и 

традициями, ко 
торые меняются 

медленно

Определяется 
группами про 
фессионалов: 

инженеров, 
экономистов, 

специалистов по 
компьюте рам, 

предста вителями 
промышлен ности 
— «пла новиками»

Определяют сами 
потреби тели. 

Произ водители 
про изводят то, 

что хотят по 
требители, т.е. то, 
что может быть 

куплено

Как 
производит

ь?

Производят так и 
тем, как и чем 
производили 

предки

Определяется 
планом

Определяют сами 
произво дители

Кто полу 
чает това ры 

и ус луги?

Большинство 
людей существу ет 

на грани вы 
живания. Доба 
вочный продукт 

достается вож дям 
или собст венникам 
земли, оставшаяся 
его часть распреде 

ляется согласно 
обычаям

«Плановики», 
направляемые 
политически ми 

лидерами, 
определяют, кто и 

сколько будет 
получать товаров и 

ус луг

Потребители 
получают столько, 

сколько хо тят, 
произво дители — 

при быль



• Смешанная экономика — способ 
организации эконо мической жизни, при 
котором земля и капитал нахо дятся в частной 
собственности, а распределение огра 
ниченных ресурсов осуществляется как 
рынками, так и при значительном участии 
государства. Конкурентно-рыноч ные стимулы 
и государственное регулирование экономики 
сосуществуют, взаимодействуют и влияют 
друг на друга.

• Рыночная сфера:                                          
потребители => свободный обмен => 
производители
• Государственная сфера:                  
производители => государственный план => 
потребители



• Социаль 
ная рыночная экономика основана на 
сбалансированности экономиче ской и 
социальной эффективности.

• Социальная ориентация рынка – удов 
летворение  растущих и меняющих ся 
потребностей людей, развитие 
человеческого потенциала, 
сосуществование различных форм 
собственности

• Социальная ориентация государства – 
гарант стабильности и защищенности 
людей в рыночной экономике 
(господдержка культуры, образования, 
науки, здравоохранения, социальная 
защита пенсионеров, инвалидов, 
материнства и детства, студентов)



Структура собственности:

• объект присвоения – вещь, 
деньги; субъект присвоения – 
собственник;

• отношения присвоения – форма 
реализации отношений собственности;

• формы присвоения – частная и 
общественная.

Собственность – единство 
юридического и экономического содер
жания. Юридическое содержание собст 
венности получает экономическую форму 
реализации.



Юридическое содержание 
собственности

• Собственность – система ограничения доступа к 
ограниченным ресурсам. 

• Право владения – физическое обладание вещью, 
полный контроль

• Право пользования – извлечение полезных 
свойств вещи. Виды: аренда – право поль зоваться 
имущест вом, не имея права распо ряжаться

• траст  – право собственника передавать право уп 
равления своим иму ществом другому ли цу, без 
права вмеша тельства в его действия

• Право распоряжения – определение «судьбы» 
вещи, (продажа, дарение, передача по наследству и 
т.д.)

• Права на собственность (сегодня): право 
управления, право на доход, право на безопасность 
и др.



Экономическая классификация 
собственности:

•  Общая: первобытно общинная, семейная, 
государственная, коллективная;

•  Частная:  Трудовая: семей ная, фермерское 
хозяйство, инди видуальная трудо вая 
деятельность
•   Нетрудовая: рабовладельческая,   

феодальная, бур жуазно-индивиду альная
• Смешанная: акционерная, кооперативная, 

совместная



• Государство проводит:

• Национализацию  собственности – 
передача собственнос ти из частных рук 
в ру ки государства.

• Приватизацию собственности – 
передача госсобственности отдельным 
граж данам или  юридическим лицам



Рынок и рыночный механизм. 
Спрос и предложение

• Рынок — совокупность всех отношений, 
а также форм и организаций 
сотрудничества людей друг с другом, 
касающихся купли-продажи товаров и 
услуг.

Условия возникновения рынка:
• общественное разделение труда;
• экономическая обособленность 

производителей;
• самостоятельность производителя.



• Основные признаки рынка:

• нерегулируемое предложение – 
производитель сам решает, что, как, 
сколько и для кого производить;

• нерегулируемый спрос – потребитель 
сам определяет, что, где, как и сколько 
покупать;

• нерегулируемая цена – цены 
определяются на рынке, зависят от 
спроса и предложения.



Положительные и отрицательные 
черты рынка как системы 

хозяйствования
Положительные черты

• Способствует эффективному распределению 
ресурсов, формируя таким образом структуру 
производства 

• Стимулирует научно-технический прогресс  
• Способствует ресурсосбережению в 

обществе
• Создает материальную заинтересо ванность 

производить то, в чем есть потребность 
• Стихийно координирует действия людей в 

процессе экономической деятельности, 
опираясь на принципы саморегуляции и 
сопоставляя экономические интересы



Отрицательные черты
• Не гарантирует решение социально-

экономических проблем (безработица, инфляция, 
защита окружающей среды, обеспечение 
экономической безопасности, развитие 
фундаментальной науки)

• Распределяет продукты по результатам 
конкуренции, что приводит к социальному 
неравенству

• Порождает тенденцию к монополизации 
производства 

• Не решает проблему внешних издержек (не 
отраженных в ценах рынка), которые ложатся на 
плечи общества 

• Не может решить все проблемы связанные с 
неравномерностью распределения природных, 
инвестиционных и человеческих ресурсов

• Способствует циклическому развитию с 
периодическими спадами и кризисами



•  В современной экономике существует не один 
рынок, а целая система рынков.

С точки зрения действующего законодательства: 
легальный (законный) и нелегальный (теневой);

По товарам и услугам:
• потребительских товаров (товарные биржи, 

ярмарки, аукционы и т. д.) и услуг;
• средств производства;
• рабочей силы;
• инвестиций, т.е. долгосрочных вложений;
• иностранных валют;
• ценных бумаг (фондовые биржи);
• научно-технических разработок и инноваций;
• информации.



По пространственному признаку: мировой, 
региональный, национальный, местный

По типу конкуренции:

• чистой (свободной) конкуренции
• несовершенной конкуренции: чистой 

монополии; монополистической 
конкуренции; олигополии



• Монополия – исключительное право на 
осуществление какого-либо вида 
деятельности, предоставляемое 
определенному лицу, группе лиц или 
государству. 

 - Естественные монополии: право на 
владение целыми отраслями 
инфраструктуры (например, железные 
дороги), либо на не воспроизводимые 
элементы производства (например, 
редкие полезные ископаемые)
- Объединение нескольких предприятий, 
создаваемых для получения 
сверхприбыли



Картель Соглашение о ценах, распределении 
рынков, производственных и сбытовых 
квотах

Синдикат Объединение, в котором участники 
сохраняют производственную, но теряют 
торговую самостоятельность

Трест Полное объединение предприятий с 
потерей и торговой, и производственной 
самостоятельности

Концерн Объединение предприятий разных 
отраслей, торговых фирм, банков на 
основе общей финансовой зависимости

Консорциум Объединение монополий

Конгломерат Гигантский промышленный комплекс со 
значительной децентрализацией 
управления



• Конкуренция – состязание, соревнование 
между производителями (продавцами) 
товаров за лучшие результаты, в общем 
случае – между любыми экономическими 
субъектами, борьба за рынки сбыта, товаров с 
целью получения более высоких доходов.

• Можно выделить типы конкуренций, 
основанные на частной собственности:

- простых товаропроизводителей
- единичных капиталов
- монополий
- национальных капиталов
- интернациональных капиталов



Модели рынка
Чистая (свободная конкуренция)
• Существует множество мелких фирм, 

предлагающих на рынок однородную продукцию.

• Нет ограничений на доступ той или другой 
фирмы к информации о состоянии рынка, о 
ценах на товары (услуги), ресурсы, о затратах и т.
д.

• Нет ограничений на вступление новых фирм в 
отрасль, вход и выход из отрасли свободен.

• Продавец не может осуществить контроль над 
ценами, конкурентная фирма не может 
установить рыночную цену.



Чистая  монополия

• Отрасль, состоящая из одной фирмы. 
Она является единственным продавцом 
данной продукции, который уникален. 
Монополист диктует цену. Фирма 
осуществляет контроль над ценой, т.к. 
контролирует все предложения.

• Для вступления других фирм в отрасль 
существуют значительные барьеры.



Монополистическая конкуренция
• Большое количество мелких фирм 

предлагает разнородную продукцию. 
• Ограниченный контроль над рыночными 

ценами.
• Вход и выход с рынка свободен. 
• Каждая фирма стремится сделать свой 

товар уникальным. Но товары 
взаимозаменяемы. 

• Экономическое соперничество основано 
не только на цене, но и на неценовой 
конкуренции.



Олигополия

• Существование на рынке малого числа 
крупных фирм, которые контролируют 
его основную часть. 

• Продукция может быть как однородной, 
так и разнородной. 

• Вступление новых фирм в отрасль 
затруднено. 

• Взаимозависимость фирм в принятии 
решения о ценах на свою продукцию.



Постоянные и переменные 
затраты

• Издержки производства — это затраты 
произво дителя (владельца фирмы) на 
приобретение и исполь зование факторов 
производства.

• Экономические издержки — это те 
выплаты, ко торые фирма должна 
произвести поставщикам необхо димых 
ресурсов (трудовых, материальных, 
энергетиче ских и т. д.), чтобы отвлечь эти 
ресурсы от исполь зования в других 
производствах. 



Экономические издержки делятся на:

• Внутренние (или неявные) – 
стоимость  собственного ресурса – 
равны  денежным выплатам, которые 
могли бы быть полу чены за 
самостоятельно ис пользуемый ресурс, 
если бы его собственник вложил его в 
чужое дело

• Внешние (явные, бухгалтерские) – 
выплаты поставщикам тру довых 
ресурсов, сырья, топ лива, услуг и т.д. – 
Сумма денежных выплат, которые 
фирма осуществля ет для оплаты 
необходимых ресурсов:



•  Постоянные издержки – та часть общих 
издержек, которая не зависит на данный 
момент времени от объема выпускаемой 
продукции (арендная плата фирмы за 
помещение, расходы на содержание здания, 
затраты на подготовку и переподготовку кадров, 
заработная плата управленческого персонала, 
расходы на коммунальные услуги, 
амортизация)

• Переменные издержки – та часть общих 
издержек, величина которых на данный период 
времени находится в прямой зависимости от 
объема производства и реализации продукции 
(приобретение сырья, оплата труда, энергии, 
топлива, транспортных услуг, расходы на тару и 
упаковку и т. п.)



• Экономическая прибыль — это 
разница между сово купной выручкой 
фирмы и экономическими издержками

• Превышение денежных поступлений 
над суммой экономических издержек 
означает, что пред приятие имеет чистую 
прибыль, его существование оп равдано, 
оно может успешно развиваться.



Финансовые институты. 
Банковская система

1. Деньги — это особый товар, выполняющий 
роль всеобщего эквивалента при обмене 
товаров.
2. Концепции происхождения денег.
• Рационалистическая концепция — 

происхождение денег как итог соглашения 
между людьми, что подтверждается 
современной практикой.

• Эволюционна концепция – в ходе истории 
выделились некоторые то вары, занявшие 
особое место в товарообороте и ставшие 
играть роль всеобщего эквивалента, что 
подтверждается историческими фактами.



3. Золото как всеобщий эквивалент. 
Свойства золота как денег
• узнаваемость – легко узнаваемо, тяже ло в 

подделке;
• делимость – способность делиться на 

части;
• портативность – монеты из золота малы, 

легки, удобны;
• износостойкость – золото имеет 

длительный жизненный цикл, не 
подвержено коррозии;

• стабильность – более или менее 
одинаковая стоимость де нег сегодня и 
завтра;

• однородность – равные количества денег 
имеют равную стоимость



Основные функции денег:

• мера стои мости – выражают цену – 
денежную форму стоимости товара;

• средство обращения – выступают 
мимолетным посредником в актах купли-
продажи товара по формуле Т — Д — Т’ 
(товар-деньги-другой товар), которая 
распадается на два акта: продажу Т — Д и 
куплю Д – Т’;

• средство накопления – изъятые из 
обращения деньги ис пользуются как 
средство сохранения стоимости (золото, 
ценные бумаги, недвижимость, валюта и т. 
д.)



Другие функции денег:

• средство платежа – используются для 
погашения различных обязательств 
(оплата труда, уплата налогов и др.);

• мировые деньги – 
используются для расчетов на мирово
м рынке (золото, доллар, евро, фунт 
стерлингов, иена, рубль) как всеобщее 
платежное и покупательное средство, 
а также как всеобщая материализация 
богатства.



Денежная масса – совокупность наличных и 
безналичных покупательных и платежных 
средств, обеспечивающих обращение товаров и 
услуг, которыми располагают частные лица, 
институцио нальные собственники и государство. 
Она делится на:
• Наличные денежные средства (бумажные 

деньги и разменная монета) – форма 
осуществления де нежных платежей и рас четов, 
при которой де нежные знаки физически 
переходят от покупателя к продавцу

• бумажные деньги — это денежные знаки, не 
имею щие стоимости и заменяющие 
полноценные золотые деньги в функции 
средства обращения;

• монета — это слиток металла особой формы и 
пробы.



Безналичные денежные средства – форма 
осуществления денеж ных платежей и расчетов, при 
которой физической пе редачи денежных знаков не 
происходит, а осуществляют ся записи в специальных 
документах
• кредитные деньги — это долговые обязательства, 

появление которых связано с развитием кредитных 
отношений;

• чек — письменное распоряжение лица, имеющего 
текущий счет, о выплате банком денежной суммы или ее 
перечислении на другой счет;

• вексель — письменное долговое обязательство, в 
котором указана величина денежной суммы и сроки ее 
уплаты должником; Он находится в обороте в качестве 
денег.

• банкноты — банковские билеты — денежные зна ки, 
выпускаемые в обращение центральными эмиссион 
ными банками. От бумажных денег отличаются тем, что: 
имеют двойное обеспечение — кредитное 
(коммерческим векселем) и металлическое (золотым 
запасом банка); вы пускаются не государством, а 
центральным эмиссион ным банком; выполняют функцию 
средства платежа.



• Электронные деньги — это система 
безналичных расчетов, производимых 
посредством использования 
электронной техники, охватывающая 
банки, пред приятия розничной торговли, 
бытовых услуг и т. д. 

• Появились смарт-карточки, которые 
представляют со бой электронную 
чековую книжку



Банковская система
Функции банка
• прием и хранение депозитов (денег или 

ценных бу маг, вносимых в банк) 
вкладчиков;

• выдача средств со счетов и выполнение 
расчетов между клиентами;

• размещение собранных денежных средств 
путем выдачи ссуд или предоставления 
кредитов;

• покупка и продажа ценных бумаг, валюты;
• регулирование денежного обращения в 

стране, включая выпуск (эмиссию) новых 
денег (функция толь ко Центрального 
банка).



-        Центральный госу дарственный банк – проводит 
государствен ную политику в области эмиссии, кредита, 
де нежного обращения.
-        Коммерческие банки – выполняют финансово-
кредитные операции на коммерческих началах.
По форме собственности: государственные, 
муниципальные, частные, акционерные, смешанные.
По территориальному признаку: местные, 
региональные, национальные и международные.
-        Инвестиционные банки – специализируются на 
финансировании и дол госрочном кредитова нии, 
вкладывая капитал в промышленность, строительство 
и другие отрасли, а также в цен ные бумаги.
-        Сберегательные банки – привлекают и хранят 
свободные денежные средства, денежные сбе режения 
населения, вы плачивая вкладчикам фиксированный 
процент, возрастающий с увеличе нием срока хранения.
-        Ипотечные банки – предоставляют ссуды под 
имущественный за лог, чаще под недвижимое 
имущество.



Доход банка – разница между процен том 
займа и процентом вклада. К этому доходу 
может прибавляться прибыль от инвестиций, 
биржевых опера ций, а также комиссионные 
вознаграждения.
Банковские операции делятся на активные, 
пассив ные и банковские услуги.
• активные операции – прежде всего 

предоставле ние кредитов;
• пассивные операции – связаны с моби 

лизацией денеж ных доходов и сбережений 
и их аккумуляцией;

• банковские услуги – осуществление на 
личных и безна личных плате жей, выпуск и 
хра нение ценных бумаг, трастовые 
(доверительные) операции и др.



Рынок труда. Безработица
• 1. Рабочая сила — способность человека 

трудиться, т. е. физические и умственные 
возможности, а также навыки, позволяющие 
человеку выполнять определен ные виды работ, 
обеспечивая при этом необходимый уровень 
производительности труда и качества изго 
тавливаемой продукции.

• 2. Рынок труда — это сфера формирования 
спроса и предложения рабочей силы (трудовых 
услуг). Через рынок труда большинство 
работающего населе ния получает работу и 
доходы. Рынок труда регулируется спросом и 
предложением рабочей силы.



Спрос на труд Предложение труда

Платежеспособная потреб ность 
работодателей в рабо чей силе для 
организации и развития производства

Совокупность экономически 
активного населения, предла 
гающего свою рабочую силу на 
рынке труда

—  производительность труда;

—  использование современных 
технологий;

—  состояние экономики и ее
отдельных отраслей;

— спрос на потребительские товары, 
необходимые обще ству.

—  численность 
трудоспособного населения;

—  уровень квалификации;

—  уровень и структура 
зарплаты;

— социальная и налоговая 
политика государства.



В результате взаимодействия спроса и предложения 
на труд на рынке устанавливается равновесная 
цена ра бочей силы и определяется уровень 
занятости в экономике.
Особенности рынка труда
• На рынке труда покупаются только трудовые ус 

луги, а не сам индивид.
• Компенсация за труд представлена не только за 

работной платой, но и дополнительными льготами 
(премиальные и денежные вознаграждения, 
стоимость жилья, социальное обеспечение, 
стоимость профессионального обучения, 
культурно-бытового об служивания и т. д.)

• Трудовые контракты кроме денежного аспекта, 
сделки вклю чают: содержание и условия труда, 
микроклимат в коллективе и нормы субординации 
в руководстве, вероятность сохранения рабочего 
места и т.д.



4.  На рынке труда работники могут 
отличаться, в частности, способностями, 
квалификацией, производительностью, 
опытом, а работы различаются по 
требуемой квалификации и условиям 
труда.
5.  При покупке рабочей силы 
продолжительность контрактов продавца 
и покупателя имеет существенное 
значение: от нее зависит опыт работника, 
его производительность тру да; 
работодатель вклады вает средства в 
обучение работников и прерывание 
контракта несет ущерб обеим сторонам.



6.  На рынке труда присутствует большое число 
струк тур, представляющих интересы 
государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из 
них вносит свой вклад в разра ботку «правил 
игры» на рынке труда.
7. Рынок труда имеет дело с особым ресурсом 
— «че ловеческим капиталом».
• Человеческий капитал — запас 

интеллектуальных способностей и 
практических навыков, полученных в процессе 
образования и практической деятельности 
человека, а в экономической науке – 
способность людей к участию в процессе 
производства.

• Сегодня считается, что самыми 
эффективными явля ются инвестиции именно в 
«человеческий капитал».



8. Рынки труда бывают конкурентными и неконку 
рентными.
Характерные черты конкурентного рынка труда
1.      Значительное число покупателей и продавцов 
ус луг труда.
2.      Однородные услуги труда (работники с 
одинаковой квалификацией и производительностью 
труда).
3.      Никто из покупателей и продавцов трудовых 
услуг не может повлиять на ставку заработной 
платы (отсутствие монополии).
4.      Свободное вхождение в рынок и выход из него 
для обеих сторон.
5.      Полная информированность участников рынка 
труда о спросе и предложении.
6.      В поведении участников рынка труда 
преобладает экономическая мотивация.



9. Заработная плата — форма 
материального воз награждения за труд (часть 
стоимости, созданной и реализованной 
продукции, услуг), поступающего наем ным 
работникам предприятий и учреждений.
10. Факторы, влияющие на величину 
заработной платы
• Стоимость жизненных благ, необходимых 

для воспроиз водства рабочей силы
• Минимальный уровень оплаты труда 

работников, соответ ствующий 
прожиточному минимуму

• Уровень квалификации работников
• Развитость экономических и социальных 

условий жизни населения
• Спрос и предложение на рынке труда



11. Различают номинальную и реальную 
заработную плату.

• Номинальная зарплата – вознаграждение за 
труд, которое назнача ется работнику в виде 
определенной суммы де нег

• Реальная зарплата – сумма жизненных благ, 
ко торые можно приобрести за номинальную 
плату при дан ном уровне цен на товары и 
услуги

Факторы реальной зарплаты:

• Величина номи нальной заработ ной платы
• Уровень цен на предметы потреб ления и 

услуги
• Размер налого вого обложения



12. Формы зарплаты
• Постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не 

зависящее от каких-либо условий.
• Повременная — вознаграждение за труд в зави симости от 

про работанного времени.
• Сдельная — воз награждение за труд в зависи мости от 

коли чества изготов ленных изделий
• Смешанные формы — вознаграждение за труд в 

зависимости не только от количе ства отработанного 
работником време ни, но и от финансо вого положения 
пред приятия, итогов ра боты каждого работника и фирмы в 
целом.

 Структура системы заработной платы
• Оплата квалифицированного труда (Минимальная 

зарплата (Прожиточный минимум))
• Нижняя граница заработной платы – это прожиточный 

минимум, такой уровень до ходов, который необходим 
работнику для приобрете ния количества продуктов 
питания не ниже физиоло гических норм, а также для 
удовлетворения его по требностей (на самом необходимом 
уровне) в одежде, обуви, транспорте, оплате 
коммунальных услуг.



БЕЗРАБОТИЦА
1. Занятость — это деятельность людей, 
связанная с удовлетворением их личных 
потребностей и, как правило, приносящая им 
трудовой доход.
2. Безработица — это социально-экономическое 
явле ние, при котором часть трудоспособного 
населения не может найти себе работу и 
становится резервной ар мией труда. Поскольку 
большинство индивидов одновременно являются 
покупателями готовой продукции и продавца ми 
трудовых услуг, безработица понижает их жизнен 
ный уровень, причем иногда весьма значительно. 
Не ис пользуемые сегодня трудовые услуги 
утрачиваются эко номикой навсегда.



3. Точки зрения на причины безработицы:
• Причина безработицы — завышенные 

требования самих работников, предъявляемые 
работодателю относительно размера желаемой 
ими заработной платы. Наемные работники, не 
согласные работать за предлагаемую 
заработную плату, сами выбирают состояние 
безработицы

• Причина безработицы — слишком низкий спрос 
на рабочую силу. Государство должно бороться 
с безработицей: повышая государственные 
доходы или снижая налоги, государство может 
увеличить объем спроса на рабочую силу

• Причина безработицы — негибкость, 
характерная для рынка труда. Наблюдается 
некоторое несоответствие между 
потребностями тех людей, которые ищут 
работу, и потребностями работодателей, 
которые готовы предоставить рабочие места



4. Безработный и неработающий не 
являются синони мами. Человек может не 
работать по многим причинам: студенты 
очной формы обучения, пенсионеры, 
инвали ды, матери, воспитывающие детей 
в возрасте до трех лет и т. д. К категории 
безработных относят только тех, кто ищет 
работу. Т.н. «естественная» безрабо тица – 
5,5-6,5% трудоспособного населения 
страны. В этом случае говорят 
об экономике полной занятости.



5. Виды безработицы:
• Структурная – невозможность 

трудоустройства из-за различий в структуре 
спроса и предложения рабочей силы разной 
квалификации.

• Фрикционная – невозможность для уволенного 
работника найти свободное место по своей 
специальности.

• Циклическая – характерна для экономического 
кризиса, возникает в результате спада 
производства.

• Сезонная – зависит от работ в определенное 
время года (с/х рабочие, гиды).

• Сумма фрикционной и структурной 
безработицы со ставляет естественный 
уровень безработицы, т.е. уровень 
безработицы при полной занятости.



6. Формы безработицы:
• Открытая (см. выше)
• Скрытая – работник дает согласие на 

неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю из-за невозможности 
иного трудоустройства

• Текучая – связана с периодическим 
«отталкиванием» и «притягиванием» 
рабочей силы на рынке труда

• Застойная – длительная безработица, 
чередующаяся с краткими периодами 
временной, случайной работы



Безработица имеет негативные 
экономические и со циальные последствия:
o   Недоиспользование экономиче ского 
потенциала общества, когда реальный ВНП 
существенно меньше потенциального
o   Снижение уровня жизни насе ления: 
предпосылки для сокращения доходов 
работаю щих по найму; потерявшие работу 
получают лишь пособия по безработице; 
сокращается потребительский спрос, уровень 
сбережений
o   Потеря профессиональных зна ний и 
навыков, что затрудняет возможность 
трудоустройства
o   Моральная травма, ведущая к алкоголизму, 
наркомании, само 
убийствам, росту преступности



Некоторые исследователи отме чают, что 
умеренная безработица имеет 
ряд позитивных последствий:

o   Формируется мобиль ный «резерв» рабочей 
си лы, который можно задей ствовать при 
расширении производства
o   Сдерживаются требова ния профсоюзов в 
части по вышения заработной пла ты, что 
снижает предпола гаемый уровень инфляции
o   Усиливается трудовая мотивация 
работающих, так как гарантии занятости и 
опасение потерять ра боту начинают 
выступать в качестве самостоятельно го 
стимула к труду



Направления, по которым государство 
решает проблему безработицы:

• Проведение структурной пе рестройки 
про фессий на уров не квалификации.

• Выплата посо бий по безрабо тице.

• Установление уровня мини мальной 
зара ботной платы.



Виды, причины и последствия 
инфляции

Инфляция — обесценива ние бумажных денег, 
проявляющееся в форме роста цен на товары и 
услуги, не обеспеченное повышением их ка 
чества.
 Основные источники инфляции
• Повышение номи нальной заработной платы 

(например, под давлением проф союзов, когда 
ее увеличение не обус ловлено повышени ем 
производитель ности труда)

• Увеличение цен на сырье и энер гию 
(вследствие чего нарушается механизм 
предло жения)

• Увеличение налогов



Типы инфляции

• Инфляция спроса – равновесие спроса и 
предложения нарушает ся со стороны 
спроса. Возникает при полной 
занятости, когда растет объем 
заработной платы, появляется 
избыточный совокупный спрос, кото рый 
толкает цены вверх. Для преодоления 
необходимо вмешательство 
государства.



Инфляция предложе ния (издержек) – 
увеличение издержек производства 
(вслед ствие роста заработ ной платы и за 
счет роста цен на сырье и энергию) 
вызывает рост цен на товары и услуги. 
Снижение предложения ведет к сокраще 
нию производства и занятости, т.е. к спаду 
и дальнейше му сокращению расходов и 
постепенному выползанию из кризиса.
Стагфляция — инф ляция, сопровождае 
мая стагнацией производства, высоким 
уровнем безработицы и одно временным 
повыше нием уровня цен



Виды инфляции

По характеру протекания:

• открытая – отличается продолжи 
тельным ростом цен на товары и услуги;

• скрытая (подавленная) – возникает при 
неизмен ных розничных ценах на товары 
и услуги и одно временном росте денеж 
ных доходов населения.



В зависимости от темпа роста цен
• умеренная (ползучая) – цены поднимаются в 

умеренном темпе и посте пенно (до 10% в год);
• галопирующая – быстрый рост цен (при мерно 

100—150% в год);
• гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 

1000% в год)
По степени рас хождения роста цен по различ 
ным товарным группам
• сбалансирован ная – цены различных товаров 

относительно друг друга остаются 
неизменными;

• несбалансиро ванная – цены различных 
товаров по отношению друг к дру гу постоянно 
меняются.



Виды антиинфляционной 
политики

• адаптационные меры (приспособле ние к 
инфляции) – индексация доходов, 
контроль за уровнем цен;

• ликвидационные (антиинфляционные) 
меры – активное снижение ин фляции 
посредством экономического спада и 
роста безработицы.

Если указанные меры не помогают, то 
тогда государ ство будет вынуждено 
проводить денежную реформу.



Денежная реформа — это полное или частичное 
изменение денежной системы страны.
• дефляция – сокращение денежной массы 

путем изъятия из обращения избыточных 
денежных знаков;

• деноминация – укрупнение денежной единицы 
пу тем обмена в определенной пропор ции 
старых денежных знаков на но вые;

• девальвация – уменьшение золотого 
содержания де нежной единицы (при золотом 
стан дарте) или снижение ее обменного курса 
по отношению к иностранным валютам;

• ревальвация – повышение золотого 
содержания или валютного курса денежной 
еди ницы государства, т.е. процесс, про 
тивоположный девальвации;



• Экономический рост — увеличение 
реального и потенциального доходов 
(валового внутреннего продук та) в длительный 
период времени. Реальный экономический 
рост – это рост ВВП в денежном выражении 
минус инфляция.

Достижение экономического роста возможно 
двумя путями:
• экстенсивный путь – рост ВВП за счет 

расширения масштабов исполь зования 
ресурсов (в производство вов лекаются имею 
щиеся в стране, но еще неиспользо ванные 
ресурсы);

• интенсивный путь – увеличение ВВП за счет 
качест венного улучше ния факторов 
производства и повышения их эффективности.



ПОНЯТИЕ ВАЛОВОГО 
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

(ВВП)
• это суммарная рыночная стоимость всех 

конечных това ров и услуг, произведенных 
гражданами страны с по мощью 
принадлежащих им средств производства 
как в данной стране, так и в других странах 
за определен ный период времени (обычно за 
год). 

• ВНП измеряется в денежном выражении, та
к 

как вся продукция разнородна.
• Конечная продукция — это товары и услуги, 

кото рые продаются для конечного 
использования, а не для переработки или 
перепродажи.



• Валовой внутренний продукт (ВВП) 
— это стоимость конечной продукции, 
произведенной на тер ритории данной 
страны за определенный период, неза 
висимо от того, находятся факторы 
производства (труд, земля, капитал, 
предпринимательские способ ности) в 
собственности граждан данной страны 
или принадлежат иностранцам (не 
имеющим граж данства этой страны).



 Роль государства в экономике

• Государство участвует в экономике 
практически повсюду, становясь все 
более активными участниками 
рыночных отношений. Оно использует 
различные методы регулирования 
экономической жизни.



Правовые методы
• Заключаются в том, что государство 

принимает законы, призванные 
упорядочить взаимоотношения 
участников рыночной игры. Особое 
место среди этих законов занимает так 
называемое антимонопольное 
законодательство, законы, 
направленные на поддержку мелкого и 
среднего бизнеса, поддерживая таким 
образом разнообразную структуру 
производства.



Финансово-экономические методы
• К ним относятся прежде всего налоги. Увеличивая 

или уменьшая размер налогов, государство либо 
способствует развитию производства, либо 
тормозит его. 

• Государство оказывает определенное влияние на 
экономику при проведении своей денежной 
политики. Под денежной политикой понимают 
политику государства по управлению денежной 
массой и кредитами. 

• Государство также может помочь 
товаропроизводителям, вводя таможенные 
пошлины. Пошлина — это специальный налог 
государства на товары, покупаемые за границей. 
Он вводится для того, чтобы импортные товары 
были дороже отечественных и потребители 
выбирали последние. Тем самым государство, с 
одной стороны, сдерживает импорт, а с другой — 
защищает соответствующие отечественные 
отрасли 



Экономическое программирование
• Заключается в том, что государство 

составляет примерные планы развития 
экономики на некоторый период. Но в 
отличие от командной экономики, где 
подобные планы являются 
обязательными и внедряются при 
помощи приказов сверху, в рыночной 
экономике они носят рекомендательный 
характер и на практике обычно 
оказывают определенное влияние на 
частных товаропроизводителей.



Налоги, уплачиваемые 
гражданами. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями
Налоги — это обязательные платежи физических и 
юридических лиц государству.
Уплата налогов является одной из главных обязан ностей 
граждан. Налогообложению подлежат:
• прибыль;
• доходы;
• стоимость определен ных товаров;
• стоимость, добавленная обработкой;
• имущество;
• передача собственности (дарение, продажа, на 

следование);
• операции с ценными бумагами;
• отдельные виды деятельности.



Налогопла тельщики:

• физические  лица – работники, 
непосредственно своим трудом 
создающие матери альные и нематери 
альные блага и полу чающие определен 
ный доход;

• юридические лица – хозяйствующие 
субъекты.



Налоги подразделяются 
на прямые и косвенные.
• Прямые налоги – обязательные платежи, 

взимаемые государством с доходов или 
имущества юридических и физических лиц 
(подоходный налог с населения и налог на 
прибыль с фирм, налог на имущество, 
недвижимость, дарение, наследство, на 
финансовые операции).

• Косвенные налоги – устанавливаются в виде 
надбавок к цене товара и услуг (акцизные 
сборы, налог с продаж, частично налог на 
добавленную стоимость, таможенные 
пошлины, налог на экспорт)



Функции налогов
• фискальная – обеспечение финансирования 

государст венных расходов на содержание государст 
венного аппарата, обороны страны и той части 
непроизводственной сферы, которая не имеет 
достаточных средств, например, фундаментальной 
науки, многих учебных заведений, библиотек и т.д.;

• распределитель ная – перераспределение доходов 
между разны ми социальными слоями с целью сглажи 
вания неравенства в обществе;

• стимулирую щая (антиин фляционная) – 
стимулирование развития научно-техни ческого 
прогресса, увеличения числа рабо чих мест, 
капитальных вложений в расши рение производства 
путем применения льготного налогообложения;

• конкретно-учет ная – осуществление учета доходов 
граждан, предприятий и организаций.



Уровни налогов

Федеральные Региональны
е Местные

• Налог на добавленную 
стоимость (НДС)

• Акцизы
• Таможенная пошлина
• Подоходный налог
• Налог на покупку 
валюты и др.

• Налог на 
имущество 
предприятий
• Лесной 
налог
• Плата за 
воду
и др.

• Земельный налог
• Курортный налог
• Налог на рекламу
• Налог на 
содержание жило 
го фонда и др.



Налоги, уплачиваемые гражданами

∙ подоходный налог,

∙ налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения,

∙ ме стный налог - налог на имущество

Сборы с граждан
∙ сбор с владельцев собак,

∙ лицензионный сбор за право торговли винно-

водочными изделиями,

∙ курортный сбор, сбор за выда чу ордера и др.



Налоги, уплачиваемые 
предприятиями

Федеральные налоги
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы на отдельные группы и виды товаров;
• налог на прибыль;
• биржевой налог;
• налог на опера ции с ценными бумагами;
• таможенная пошлина;
• отчисления на воспроизвод ство минерально-

сырьевой базы;
• платежи за пользование природными ресур 

сами и др.);



Региональные налоги
• налог на имущество предприятий;

• лесной доход;

• плата за воду, забираемую 
промышленными предприятиями из 
водохозяйственных систем;

• сбор на нужды образовательных 
учреждений;



Местные налоги
• земельный налог;

• налог на строительство объектов 
производственного назначения в 
курортной зоне;

• целевые сборы с предприятий, 
учреждений, организаций независимо от 
их организационно-правовых форм на 
содержание милиции, благоустройство 
территорий и др.



Право в 
системе 

социальных 
норм



Признаки правовой нормы
— Единственная в ряду социальных норм, 
которая исходит от государства и является 
официальным выражением его воли.
— Представляет собой меру свободы волеизъявления и 
поведения человека.
— Издается в конкретной форме.
— Является формой реализации и закрепления прав и 
обязанностей участников общественных отношений.
— Поддерживается в своем осуществлении и охраняется 
силой государства.
— Всегда представляет собой властное предписание 
государства.
— Является единственным государственным 
регулятором общественных отношений.
— Представляет собой правило поведения 
общеобязательного характера



Структура нормы права — это 
внутреннее строение нормы, которое 
раскрывает ее основные элементы и 
способы их взаимосвязи.

гипотеза диспозиция санкция

это структурный 
элемент 
правовой 

нормы, который 
указывает на 
жизненные 

обстоятельства 
вступления 

нормы в 
действие

это структурный 
элемент правовой 
нормы, который 
содержит само 

правило 
поведения 
участников 

регулируемых 
отношений, 

указывает на его 
суть и 

содержание, 
права и 

обязанности 
субъектов

это структурный 
элемент правовой 

нормы, 
определяющий 

неблагоприятные 
последствия для 

участников 
общественных 

отношений, 
наступающие в 

случае нарушения 
последними 
предписаний 
диспозиции



Виды правовых норм

По 
субъектам 

правотворче
ства

Нормы, исходящие от 
государства

Нормы органов 
представительной, 
исполнительной и 

судебной 
государственной 

власти

Нормы, являющиеся 
результатом прямого 

волеизъявления 
населения

Нормы, принимаемые 
непосредственно 

населением 
конкретного 

территориального 
образования или 
населением всей 

страны



По 
социально

му 
назначени

ю

Учредительные Нормы — принцип
ы

Регулятивные Нормы — правила 
поведения

Охранительные Нормы — стражи 
порядка

Обеспечительные Нормы — гарантии

Декларативные Нормы — объявлен
ия

Дефинитивные (от 
лат. 

definitio — опреде 
ление)

Нормы — определе
ния

Коллизионные (от 
лат. 

collisio — столкнове 
ние 

противоположных 
сил)

Нормы — арбитры

Оперативные Нормы — инструмен
ты



По характеру 
содержащих
ся в тексте 

норм правил 
поведения

Обязывающие

Нормы, 
устанавливающие 

обязанность 
совершать 

определенные 
правовые действия

Управомочивающие

Нормы, 
предоставляющие 

права на совершение 
определенных 
положительных 

действий

Запрещающие

Нормы, содержащие 
требования 

воздержаться от 
определенных 

действий



По 
функциона
льной роли

Общие

Нормы, которые 
присущи общей 

части той или иной 
отрасли права и 

распространяются 
на все или 

бóльшую часть 
институтов 

соответствующей 
отрасли права

Специальные

Нормы, которые 
охватывают часть 

институтов 
соответствующей 
отрасли права и 

регулируют 
исключительно 

важные, требующие 
более детальной 
регламентации 

вопросы



По методу 
правового 

регулирования

Императивные (лат. 
imperativus — повели 

тельный)

Нормы имеют сугубо строгий, 
властно-категоричный характер, не 

допускающий отклонений в 
регулируемом поведении

Диспозиционные

Нормы предоставляют субъектам 
общественных отношений в 

пределах требований закона самим 
разрешать возникающие между ними 

спорные моменты и определить 
дальнейший ход их 
взаимоотношений

Рекомендательные
Нормы устанавливают варианты 
желательного для государства 

поведения

Поощрительные

Нормы относительно 
предоставления мер поощрения за 

одобряемый государством и 
обществом, полезный для них 
вариант поведения субъектов, 

заключающийся в добросовестном 
выполнении своих юридических и 

общественных обязанностей либо в 
достижении результатов, 

превосходящих обычные требования



По сфере и 
субъектам 
действия

 

 

Общего 
действия

Нормы, 
распространяющиеся на 

всех граждан и 
функционирующие на всей 

территории государства

Ограниченного 
действия

Нормы, имеющие пределы, 
обусловленные 

территориальными, 
временными, 

субъективными факторами

Локального 
действия

Нормы, действующие в 
пределах какого-либо 

коллективного образования 
(предприятие, учреждение, 

организация)



• Норма права — это первичная клеточка 
права, его исходный элемент. Поэтому 
норме права свойственны все те черты, 
которые характерны для права в целом. 
Однако, это еще не означает, что 
понятие нормы права и права 
совпадают. 

• Право и его норма соотносятся между 
собой как общее и частное. Отдельно 
взятая правовая норма — это еще не 
есть право. Право — это система, 
совокупность правовых норм.



Право в системе социальных 
норм: особенности 

взаимодействия

Мораль

Право и мораль обладают общими чертами, 
которые присущи всем социальным нормам. 

Право, как правило, соответствует 
основным требованиям морали (некоторые 

нормы непосредственно закрепляют в 
законе нормы моральные, подкрепляя их 
юридическими санкциями), вместе с этим 

реализация правовых норм и их исполнение 
во многом обусловлено тем, что люди 

считают их справедливыми.

Правовые нормы возникают в процессе 
юридической практики, функционирования 
соответствующих институтов общества и 

государства, в то время как мораль 
возникает и развивается в процессе 

практической деятельности людей. Она не 
связана со структурной организацией 

общества и неотделима от общественного 
сознания. Нормы морали опираются на 
складывающиеся в сознании общества 

представления о добре и зле, чести, 
достоинстве, порядочности



Обычаи

Нормы права поддерживают 
обычаи, которые признаются 

государством юридически 
значимым и общественно 
полезным. Такие обычаи 

наделяются государством 
юридической силой и в 

дальнейшем расцениваются 
как правовые. Нормы права 

отвергают некоторые обычаи, 
ограничивают степень их 

воздействия на общество. В 
то же время правовые нормы 

могут безразлично 
относиться к большинству 

действующих обычаев, 
связанных с 

межличностными 
отношениями и бытовым 

поведением людей



Религия

В некоторых государствах 
(например, в странах ислама), 

где наиболее сильно 
выражена приверженность 

религиозным идеям, религия 
господствует над правом. В 
других же — государство и, 

соответственно, право 
отделены от религии, не 

оказывая на нее никакого 
влияния, подобное 

взаимоотношение является 
обоюдным. Существуют 
также страны, в которых 

религиозные нормы 
действуют наряду с 

правовыми, дополняя 
последние и регулируя те 

вопросы, которые не 
охватываются правом



Нормы
общест
венных
организ

аций

По формальным признакам 
нормы общественных 
организаций похожи на 
правовые: текстуально 

закреплены в 
соответствующих 

документах, принимаются по 
определенной процедуре, 

систематизированы. Однако 
нормы общественных 

организаций не обладают 
общеобязательностью права, 

не обеспечиваются 
государственным 

принуждением. Предметом 
регулирования норм 

общественных организаций 
являются отношения, не 

урегулированные 
юридически



• Признаки права — это такие 
присущие ему свойства, которые 
характеризуют его как специфическую 
систему регулирования общественных 
отношений.



Социальнос
ть

Право с момента своего возникновения и по 
сей день регулирует общественные 

отношения, оно действует в человеческом 
обществе

Нормативн
ость

(нормативн
ый

характер)

Право выступает и действует в системе 
юридических норм, которые закрепляют права и 

обязанности участников общественных 
отношений, им регулируемых. Право 

посредством юридических норм каждому 
гражданину или организации несет информацию 

о том, какие действия возможны, какие 
запрещены, а какие необходимы

Общеобяза
тельный 
характер

Нормы права адресованы неопределенно 
большому количеству адресатов, попавших в 

типичную жизненную ситуацию, и обязательны 
для исполнения ими



Государствен
но-волевой 

характер

Право — это проявление воли государства, так как в 
нем определяется будущее поведение личности, 

организации, с его помощью реализуются 
субъективные интересы и потребности, достигаются 
намеченные цели. Воля аккумулирует экономические, 

социальные, политические и иные интересы 
различных слоев населения; государственное 

признание этих интересов осуществляется через волю 
компетентных государственных органов; по своему 

характеру государственная воля объективна и 
обязательна для всех; государство всегда 

заинтересовано в реализации собственной воли

Системность

Система права — категория объективная, не зависящая ни 
от воли, ни от желания субъектов правотворчества. 

Система права характеризуется внутренней 
согласованностью, взаимообусловленностью и 
взаимодействием составляющих ее элементов

Формальная 
определеннос

ть

Право не существует само по себе, оно так или иначе 
должно быть выражено в конкретной форме (например, 

закон, иные нормативные акты, судебные решения и т. д.), 
выбор которой в конечном итоге зависит от государства

Обеспеченнос
ть 

государством

Государство как издает нормы права, так и обеспечивает 
их реализацию. Данное обеспечение основано на 
применении мер государственного принуждения



Функции права
Культурно-

историческая
Право аккумулирует в себе все духовные 

ценности и достижения народа, общества, 
передает их из одного поколения в другое

Воспитатель
ная

Право оказывает стимулирующее воздействие на 
поведение субъектов общественных отношений 
посредством запретов, ограничений правовой 

защиты и наказания

Социального 
контроля

Право определяет меру возможного и должного 
поведения субъектов, общественных отношений, 

используя при этом меры стимулирования и 
ограничения

Регулятивная
Право устанавливает в обществе правила 

поведения, которые направлены на координацию 
общественных отношений, упорядочение связей 

между людьми

Охранительн
ая

Право защищает наиболее важные общественные 
отношения от негативного воздействия на них со 
стороны, которое может пагубно отразиться на 

всем ходе общественного развития



Система Российского права

• Система права — это внутренняя 
структура права, которая выражается 
в единстве и согласованности 
составляющих его норм и 
одновременной дифференциации на 
отрасли и институты.



Система права
Институт права Подотрасль права Отрасль права

совокупность 
правовых норм, 
регулирующих 
какой-либо 
конкретный вид 
однородных 
общественных 
отношений

совокупность 
родственных 
институтов какой-
либо отрасли 
права

совокупность 
правовых норм, 
регулирующих 
однородную сферу 
общественных 
отношений, 
составляющих 
предмет правового 
регулирования

в трудовом 
праве — институт 
охраны труда; в 
конституционном 
— институт 
гражданства; в 
гражданском — инс
титут купли-
продажи и т. д.

в гражданском 
праве подотрасль 
«обязательственн
ое право» 
объединяет ряд 
правовых 
институтов — таки
х, как институт 
поставки, мены, 
подряда и др.

конституционное 
право; уголовное 
право; финансовое и 
др.



Виды институтов права
Основания для 

классификации
Наименование

видов
Их сущность

По сферам 

распространения
Отраслевые Сравнительно небольшая общность норм, 

специфика и автономность которой не 

выходит за рамки одной отрасли права 

(например, в уголовно-процессуальном 

праве институт потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого)
Межотраслевые Существуют и действуют в рамках двух или 

более отраслей права
По правовому 

характеру
Материальные Регулируют реально складывающиеся 

между людьми отношения по поводу 

производства, распределения, обмена, 

передачи материальных благ, реализации 

субъектами общественных отношений своих 

прав и свобод
Процессуальные Регламентируют исключительно 

процедурные, организационные вопросы 

(порядок разрешения споров, конфликтов, 

расследование и рассмотрение 

правонарушений и т. п.), которые имеют 

важное значение и тесно связаны с 

использованием и реализацией индивидами 

своих прав



По 
выполняемым 
функциям

Регулятивные Регулируют соответствующие 
общественные отношения

Учредительные
Закрепляют правовой статус 
субъекта общественных 
отношений

Охранительные

Охраняют нормальный ход и 
развитие общественных 
отношений, оберегают от 
пагубного воздействия с чьей-
либо стороны

По внутренней 
структуре

Простые Не содержат в себе каких-либо 
внутренних образований

Сложные
Имеют в составе мелкие 
самостоятельные 
элементы — субинституты



предметом правового 
регулирования, то есть 
общественными отношениями, 
образующими в силу их специфики 
особые системы связи между 
юридическими нормами

методом правового 
регулирования — различными 
способами правового воздействия 
государства на общественные 
отношения

Конституционное (государственное) 
право закрепляет форму правления, 
государственно-территориального 
устройства, права и обязанности 
граждан, избирательное право и 
избирательную систему, порядок 
формирования, функции и 
взаимоотношения высших органов 
государственной власти

Гражданское право — отрасль 
права, регулирующая 
имущественные отношения в 
обществе, а также связанные с ними 
личные неимущественные 
отношения. К гражданскому праву 
относятся право собственности, 
обязательственные отношения, 
возникающие из договоров, и 
наследственное право

Отрасль права характеризуется:



Административное право регулирует 
общественные отношения, возникающие в 
процессе организационной и исполнительно-
распорядительной деятельности должностных 
лиц и органов государственного управления 
(соблюдение правил дорожного движения, 
противопожарных и санитарных правил и т. д.)

Уголовное право — отрасль 
права, состоящая из 
юридических норм, 
определяющих, какие 
общественно опасные деяния 
считаются преступными и какие 
наказания могут за них 
назначаться

Семейное право регулирует брачно-семейные 
отношения; условия и порядок вступления в 
брак, прекращения брака, права и обязанности 
супругов, родителей и детей и т. д.

Уголовно-процессуальное 
право — отрасль права, 
включающая юридические 
нормы, которые регулируют 
основания и порядок 
производства по уголовным 
делам

Финансовое право — совокупность 
юридических норм, регулирующих отношения, 
которые складываются в процессе финансовой 
деятельности государства, т. е. формирование 
и исполнение государственного и местного 
бюджетов

Гражданское процессуальное 
право — отрасль права, 
состоящая из норм, 
регулирующих порядок 
судопроизводства по 
гражданским делам

Трудовое право — отрасль права, которая 
регулирует трудовые отношения: заключение, 
изменение и расторжение трудовых договоров, 
рабочее время и время отдыха

 



Понятие и виды юридической 
ответственности

Юридическая ответственность — это 
применение мер государственного 
принуждения к нарушителю за совершение 
противоправного деяния.

Юридическая ответственность - одна из форм 
социальной ответственности. Ее 
особенности:

• всегда оценивает прошлое (действие или 
бездействие)

• устанавливается за нарушение правовых 
требований, а не за их выполнение.



Признаки юридической 
ответственности

— Обязательное наличие правонарушения как 
основание для ее наступления.

— Официальный характер государственного 
осуждения (порицания) поведения 
правонарушителя.

— Всегда имеет неблагоприятные последствия 
для правонарушителя: имущественные 
(материальные), моральные, физические, 
политические и иные.

— Характер и объем лишений правонарушителя 
установлены в санкции юридической нормы.

— Использование механизмов государственного 
принуждения. Это не принуждение «вообще», а 
его «мера», четко очерченный объем 
принуждения.



Государственное принуждение — это:

правовосстановительные 
меры, применяемые к 
правонарушителям

карательные меры, 
применяемые к 
правонарушителям

принудительное взыскание 
причиненных убытков, уплата 
неустоек, возложение 
обязанности восстановить 
нарушенные права других 
лиц

применение мер уголовного 
наказания (например, 
лишение свободы), 
административного штрафа, 
дисциплинарного взыскания



Принципы юридической 
ответственности

Наименование
принципа Его сущность

Законность

Точная и строгая реализация правовых предписаний: привлекать 
к юридической ответственности могут только компетентные 

органы в строго установленном законом порядке и на 
предусмотренных законом основаниях

Справедливость

Нельзя назначать уголовное наказание за проступки.

Закон, устанавливающий ответственность или усиливающий ее, 
не имеет обратной силы.

Если вред, причиненный нарушителем, имеет обратимый 
характер, юридическая ответственность должна обеспечить его 

восполнение.

За одно нарушение возможно лишь одно наказание.

Ответственность несет тот, кто совершил правонарушение.

Вид и мера наказания зависят от тяжести правонарушения

Неотвратимость
наступления

Если за то или иное деяние должны последовать меры 
государственного принуждения, то без законных оснований никто 

не может быть освобожден от ответственности и наказания ни 
под каким предлогом



Целесообразность

Ответственность наступает неотвратимо, потому что она 
целесообразна. Недопустимо освобождение нарушителя от 

ответственности без законных оснований под предлогом 
тяжести, целесообразности, эффективности, политических, 

идеологических и других неправовых мотивов

Индивидуализация
наказания

Обеспечивается возможностью избрания различных средств 
правового воздействия с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного противоправного 
деяния, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных 

законом в качестве смягчающих или отягчающих 
ответственность и др.

Ответственность
за вину

Ответственность может наступать только при 
наличии вины правонарушителя, которая означает осознание 
лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и 

вызванных им последствий. Если лицо невиновно, то, 
несмотря на тяжесть деяния, оно не может быть привлечено к 

ответственности. Вместе с тем в исключительных случаях 
нормы гражданского права допускают ответственность без 

вины, т. е. сам факт совершения противоправного, 
асоциального явления (например, организация или 

гражданин — владелец источника повышенной 
опасности — обязаны возместить ущерб, причиненный этим 

источником)

Недопустимость
удвоения

ответственности

Недопустимо сочетание двух и более видов юридической 
ответственности за одно правонарушение. Это не означает, 

что за преступление нельзя назначить и основное, и 
дополнительное наказание. Однако за одно преступление 

виновный может быть наказан только один раз



Наименование 
функции Ее сущность

Карательная
Реакция общества в лице государства на вред, 

причиненный правонарушителем. Прежде всего это 
его наказание

Превентивная
(предупредительная)

Наказание правонарушителя является средством 
предупреждения (превенции) совершения новых 

правонарушений

Воспитательная

Эффективная борьба с нарушителями, 
своевременное и неотвратимое наказание 

виновных способствуют повышению 
ответственности и дисциплины граждан, 

активизации их трудовой деятельности, а в 
конечном счете — укреплению законности и 

правопорядка

Правовосстановител
ьная 

(компенсационная)

В значительном числе случаев  меры юридической 
ответственности направлены не на формальное 
наказание виновного, а на то, чтобы обеспечить 

нарушенный интерес общества, пострадавшего от 
правонарушения субъекта, восстановить 

нарушенные противоправным поведением 
общественные отношения

Организующая
(регулятивная)

Сам факт существования и неотвратимости 
наказания обеспечивает организующие начала в 

деятельности общества



Вид
ответственности

За что наступает Кто возлагает
В каких формах

реализуется

Материальная
За ущерб, причиненный 

предприятию, учреждению, 

организации

Администрация 

предприятия, 

учреждения, 

организации

Штраф

Дисциплинарная

За дисциплинарные 

проступки: нарушение 

трудовой, учебной, 

воинской и служебной 

дисциплины

Уполномоченное на то 

лицо

Предупреждение, 

выговор, строгий 

выговор, увольнение

Гражданско-

правовая

За нарушение договорных 

обязательств 

имущественного 

характера, причинение 

имущественного 

внедоговорного вреда

Суд, 

административный 

орган

Полное возмещение 

вреда, штраф

Административная
За административные 

проступки

Административные 

комиссии, суды, 

органы внутренних 

дел, таможенные 

органы и т. д.

Предупреждение, 

штраф, лишение 

специального права, 

конфискация, 

административный 

арест

Уголовная За преступления Суд

Лишение свободы, 

исправительные 

работы, конфискация 

имущества и т. п.



• При наличии определенных обстоятельств 
виновное лицо может быть полностью или 
частично освобождено от юридической 
ответственности. Однако это не 
означает, что в результате подобного акта 
совершенное деяние перестает быть 
противоправным и общественно опасным. 
Просто в силу определенных причин 
теряется смысл дальнейшего 
претерпевания лицом мер оказываемого на 
него воздействия.

• Существует ряд 
обстоятельств, исключающих юридическую 
ответственность, которые связаны с 
особенностями обстановки, причин и 
оснований совершения правонарушения



Обстоятельства, освобождающие
от юридической ответственности

и наказания

Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность

— деятельное раскаяние виновного лица;

— примирение лица, совершившего 

деяние, с потерпевшим;

— изменение обстановки, вследствие 

которой лицо или совершенное им деяние 

перестали быть общественно опасными;

— изменение сроков давности;

— условно-досрочное освобождение 

виновного лица от отбывания наказания;

— замена неотбытой части наказания 

более мягким видом;

— освобождение от наказания в связи с 

болезнью лица;

— в связи с отсрочкой отбывания 

наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей;

— в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора

— возраст: к уголовной ответственности 

привлекаются лица с 16 лет, а по ряду 

преступлений — с 14 лет; к административной и 

дисциплинарной ответственности — с 16 лет; к 

гражданской — с 18 лет;

— необходимая оборона;

— причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление;

— крайняя необходимость: устранение опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица, если эта опасность не может быть 

устранена другим средствами;

— физическое и (или) психическое принуждение, 

когда лицо не могло руководить своими действиями 

(бездействием);

— обоснованный риск для достижения общественно 

полезной цели;

— исполнение приказа или распоряжения;

— невменяемость лица, совершившего деяние



• Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения 
преступления истекли следующие сроки:

• 2 года после 
совершения преступления небольшой 
тяжести

• 6 лет после совершения преступления 
средней тяжести

• 10 лет после совершения тяжкого 
преступления

• 15 лет после совершения особо тяжкого 
преступления



Конституция Российской 
Федерации. Основы 

конституционного строя РФ
• Конституция — (от лат. 

constitutio — установление, 
устройство) — это единый, обладающий 
особыми юридическими свойствами 
нормативно-правовой акт, 
посредством которого народ 
учреждает основные принципы 
устройства общества и государства, 
закрепляет правовой статус человека 
и гражданина.



• Имеет учредительный, основополагающий 
характер. Закрепляет основы общественно-
экономического строя государства, его 
государственно-территориальное устройство, 
основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, организацию и 
систему государственной власти и 
управления, устанавливает правопорядок и 
законность.

• Обладает высшей юридической силой. 
• Характеризуется стабильностью. 
• Содержит нормы, имеющие прямое 

действие. Конституционные нормы 
действуют без утверждения какими-либо 
органами государственной власти или 
должностными лицами.



Виды конституций
писаная неписаная

существует в виде единого 
документа (Конституции России, 

США, Франции)

существует в виде большого числа 
парламентских законов, судебных 

прецедентов и обычаев (Конституции 
Великобритании, Израиля, Новой 

Зеландии)

реальная фиктивная

адекватно отражает реальное 
конституционное строение

не соответствует фактическим 
условиям, является декларативной

народно-суверенная 
(договорная) (Конституция США 
1787 г., Российская Конституция 

1918 г.)

октроированная (фр. 
octroyer — жаловать, даровать), т. е. 

дарованная своему народу монархом 
или президентом (Конституция Японии 

1889 г.)



Структура Конституции РФ
• По своей структуре Конституция РФ 

состоит из преамбулы (вступительной 
части) и двух разделов:

Преамбула
Провозглашается, что народ России 
принимает данную Конституцию; 
закрепляются демократические и 
гуманистические ценности; определяется 
место России в современном мире.



Первый раздел
№

главы Название главы

1 Основы конституционного строя

2 Права и свободы человека и гражданина

3 Федеративное устройство

4 Президент Российской Федерации

5 Федеральное Собрание

6 Правительство Российской Федерации

7 Судебная власть

8 Местное самоуправление

9
Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции



Второй раздел
• Заключительные и переходные положения: 

о введении Конституции РФ в действие и 
соответственно прекращении действия 
прежней Конституции; о соотношении 
Конституции и Федеративного договора; о 
порядке применения законов и иных 
нормативных правовых актов, 
действовавших до вступления в силу 
настоящей Конституции; об основаниях, на 
которых продолжают действовать ранее 
образованные органы.



• Конституционный строй – это 
устройство общества и государства, 
закреплённое нормами 
конституционного права.

Признаками конституционного строя 
являются:
• верховенство права;
• широкие права и свободы человека, их 

гарантированность;
• участие народа в осуществлении 

государственной власти и широкое 
народное представительство;

• разделение властей.



Защита конституционного строя 
обеспечивается:

• особым порядком предложения и 
внесения поправок к главе 1 
Конституции – Основы конституционного 
строя;

• неотвратимостью наказания лиц, 
осуществляющих действий, 
направленные на свержение 
конституционного строя.



Принципы конституционного строя, 
включённые в Конституцию:

• человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью (ст.2), что обязывает государство 
признавать, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина;

• суверенитет её многонационального 
народа (ст.3), что означает – верховенство народной 
власти, право народа быть носителем суверенитета 
и единственным источником власти в РФ;

• государственный суверенитет РФ (ст.4), 
означающий, что государственная власть в РФ 
едина, верховна и независима;

• федерализм (ст.5), обеспечивающий 
государственную целостность России и 
разграничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ;



• Россия – социальное государство (ст.7). Этот 
принцип закрепляет социальную ответственность 
государства за удовлетворение потребностей 
членов общества и создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека;

• установление рыночной экономики. Это 
проявляется в признании и защите различных 
форм собственности, частной, государственной, 
муниципальной и иных (ст.8,9);

• идеологическое и политическое 
многообразие (ст.13). Их суть состоит в том, что 
никакая идеология в России не может быть 
провозглашена в качестве государственной или 
обязательной и признании многопартийности;

• Россия – светское государство. Это означает, 
что в России не допускается установление 
никакой религии в качестве государственной или 
обязательной, религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом 
(ст.14).



Субъекты 
гражданского 

права



• Субъектом гражданских правоотношений 
являются физические лица (граждане РФ; 
иностранные граждане; лица без 
гражданства), юридические лица и публично-
правовые образования (Российская 
Федерация; ее субъекты; муниципальные 
образования).

• Юридическим 
лицом признается организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении 
имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.



Способность быть субъектом гражданского права 
определяется гражданской 
правоспособностью и гражданской 
дееспособностью.
• Гражданская правоспособность — это 

способность субъекта иметь гражданские 
права и нести обязанности.

• В Российской Федерации правоспособность 
признана в равной мере за любым гражданином, а 
из организаций — только за юридическими 
лицами. Государство, являясь особым субъектом 
гражданского права, также обладает 
правоспособностью, особенности которой 
определяются ролью государства.

• Правоспособность гражданина возникает с 
момента его рождения и прекращается со 
смертью.



Содержание гражданской правоспособности 
составляют следующие права:
— иметь имущество на праве собственности;
— наследовать имущество;
— заниматься предпринимательской и иной, не 
запрещенной законом деятельностью;
— создавать юридические лица как 
самостоятельно, так и совместно с другими 
лицами;
— совершать любые не запрещенные законом 
сделки;
— выбирать место жительства;
— иметь авторские права, иные охраняемые 
законом результаты интеллектуальной 
деятельности;
— иметь иные имущественные и личные 
неимущественные права.



• Гражданская 
дееспособность — способность 
субъекта своими действиями 
приобретать и осуществлять 
гражданские права и создавать для 
себя гражданские обязанности и 
исполнять их.



Уровни дееспособности 
граждан РФ

Уровни 
дееспособности
и их сущность

Особенности проявления

Полностью 
недееспособные 

(малолетние) — не 
могут приобретать 

права и обязанности; 
от их имени 

выступают их 
законные 

представители 
(родители, опекуны и 

т. д.)

В порядке исключения малолетние 
в возрасте от 6 до 14 лет могут:
а) совершать мелкие бытовые 

сделки;

б) совершать безвозмездные 
сделки, направленные на 

получение выгоды (если сделки не 
требуют нотариального заверения 

или регистрации);

в) распоряжаться средствами, 
полученными от законных 

представителей или других лиц с 
разрешения законных 

представителей.

За причиненный малолетним вред 
ответственность возлагается на 

родителей и т. д.



Полностью 
недееспособные 

лица по состоянию 
здоровья — не 

могут приобретать 
права и 

обязанности; им 
назначается 

опекун, который 
совершает все (в 

том числе и мелкие 
бытовые) сделки

Только по решению суда 
гражданин, страдающий 

психическим 
расстройством и не 
понимающий своих 

действий, может быть 
объявлен недееспособным. 
Пока не отменено решение 

суда, это лицо, даже в 
отдельные промежутки 

времени понимающее свои 
действия, все равно 

остается недееспособным. 
Если недееспособный 

причиняет своими 
действиями вред, то 

ответственность несет его 
опекун



Частично 
дееспособные 
(граждане от 14 

до 
18 лет) — участву
ют в гражданском 

обороте 
самостоятельно 

и от своего 
имени, но с 

письменного 
согласия своих 
родителей либо 

лиц, их 
заменяющих

Обладают тем же 
объемом прав, что и 

малолетние.
Распоряжаются 

заработком, стипендией и 
иными доходами.

Осуществляют авторские 
и изобретательские 

права.
Отвечают за 

причиненный вред своим 
имуществом.

В случае, если этого 
имущества не хватает, к 

ответственности 
привлекаются родители



Ограниченно 
дееспособные 

граждане, 
злоупотребляющие 

спиртным или 
наркотическими 

веществами и тем 
самым ставящие семью 

в тяжелое 
материальное 

положение

Ограничение в дееспособности 
осуществляется по решению суда.

Совершают сделки с согласия 
назначенного попечителя.

Самостоятельно совершают мелкие 
бытовые сделки.

Несут ответственность за 
причинение вреда

Полностью 
дееспособные 

граждане:

∙ по достижении 

18 лет;

∙ при вступлении в 

брак до достижения 

18-летнего возраста;

∙ по эмансипации

Самостоятельно несут гражданско-
правовую ответственность за свои 

деяния



• Гражданско-правовая 
ответственность — установленные 
нормами гражданского права 
юридические последствия 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения лицом предусмотренных 
гражданским правом обязанностей, 
что влечет за собой нарушение 
субъективных гражданских прав 
другого лица.



Признаки гражданско-правовой 
ответственности

— Является имущественной, поскольку 
гражданское право прежде всего регулирует 
имущественные отношения.
— Носит компенсационный характер, так как 
направлена на восстановление нарушенных 
имущественных прав кредитора, и поэтому 
размер ответственности обычно должен 
соответствовать размеру причиненных 
убытков или возмещаемого вреда. 
Имущественное взыскание, по общему 
правилу, производится с должника в пользу 
кредитора. 



— Имеет целью принуждение должника к 
исполнению возложенных на него законом 
или договором юридических 
обязанностей и тем 
самым — восстановление нарушенного 
субъективного права кредитора.

— Является средством предупреждения 
гражданских правонарушений в будущем. 
При этом восстановительная карательная 
(штрафная) и воспитательная функции 
гражданской ответственности 
выполняются не раздельно, а в 
совокупности.



Виды гражданско-правовой 
ответственности

Наименование 

вида
Его сущность

Договорная Наступает при исполнении обязательства, возникшего из договора

Внедоговорная
Наступает, когда вред или убытки, причиненные потерпевшему лицом, не состоявшим 

с ним в договорных отношениях

Долевая
Множественность должников, если из закона или договора не вытекает иное, 

действует презумпция (предположение) равенства долей при ответственности 

каждого из задолжников перед кредитором

Солидарная

Возникает, если это предусмотрено договором или установлено законом; кредитор 

вправе предъявить требование об исполнении, а следовательно, и об 

ответственности как ко всем должникам совместно, так и к любому из них в 

отдельности. Кредитор, не получивший такого удовлетворения от одного из 

солидарных должников, имеет право требовать недополученное от остальных. Если 

кредитор предъявил требование к одному из должников, остальные должники несут 

перед должником, удовлетворившим требование кредитора, ответственность в 

равных долях

Субсидарная

По договору банковской ссуды в случае неисполнения денежных обязательств 

организациями — ссудополучателями установлена субсидарная (дополнительная) 

ответственность вышестоящей организации, давшей гарантию при выдаче ссуды. Это 

касается и родителей (гарантов), отвечающих за вред, причиненный 

несовершеннолетними



Имущественные и 
неимущественные права

• Имущественные права - это субъективные права 
участников правоотношений, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, а также с теми материальными 
требованиями, которые возникают между 
участниками экономического оборота по поводу 
распределения этого имущества и обмена 
(товарами, услугами, выполняемыми работами, 
деньгами, ценными бумагами и др.). 

• Имущественными правами являются правомочия 
собственника, право оперативного управления и 
обязательственные, права авторов, 
изобретателей, рационализаторов на 
вознаграждение (гонорар) за созданные ими 
произведения (результаты их творческого труда), 
наследственного права.



• В качестве объектов гражданских 
правоотношений выступают вещи, включая деньги 
и ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права; работы и услуги; 
информация; результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительные права 
на них (интеллектуальная собственность); 

Вещи
недвижимые движимые

земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение 

которых без непосредственного 
ущерба их назначению невозможно, 

в том числе леса, многолетние 
насаждения, здания, сооружения; а 

также подлежащие 
государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания, космические 

объекты

не относящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные бумаги

 



Собственность — это отношение лица к 
принадлежащей ему вещи как к своей. 

Формы 

собственности и 

их субъекты

Определение понятия

и объект права собственности

Источники
права собственности

   

Частная 

собственность 

физического лица

Форма собственности, при которой 

средства и результаты производства 

принадлежат физическим лицам.

Это любое имущество, за исключением 

того, что в соответствии с законом 

исключено из права частной 

собственности. Количество и 

стоимость имущества не 

ограничиваются, кроме случаев, 

установленных законом

Труд физического лица в 

качестве наемного 

работника; собственная 

экономическая деятельность, 

не направленная на 

извлечение прибыли; 

предпринимательская 

деятельность

Частная 

собственность 

юридического 

лица

Форма собственности, при которой 

средства и результаты производства 

принадлежат юридическим лицам.

Это любое имущество, за исключением 

того, что в соответствии с законом не 

может принадлежать юридическим 

лицам. Количество и стоимость не 

ограничиваются, кроме случаев, 

установленных законом

Имущество, созданное за 

счет вкладов учредителей 

(участников), а также 

произведенное и 

приобретенное 

хозяйственным 

товариществом или 

обществом в процессе его 

деятельности



Государственна
я 

собственность 
РФ или ее 
субъектов

Форма собственности, при 
которой государству 

принадлежат средства и 
продукты производства.
Это имущество, которое 

принадлежит всему обществу в 
целом.

Земля и природные 
ресурсы, не 

находящиеся в 
собственности у 

граждан.

Налоги, пошлины и 
сборы — это правовые 
формы изъятия у части 

собственников 
определенной доли их 

имущества для 
общегосударственных 

нужд.

Муниципальная 
собственность

Имущество, принадлежащее 
городским и сельским поселениям, 

а также другим муниципальным 
образованиям.

Это имущество предназначено 
для удовлетворения общих 

интересов жителей 
муниципального образования

Выделена из 
государственной 

собственности и во 
многом схожа с ней по 

источникам



Личные неимущественные права – 
разновидность гражданских прав (наряду с 
имущественными правами). Возникают по 
поводу нематериальных благ, неотделимы от 
личности, не имеют экономического 
содержания. 
Личные неимущественные права включают 
права:
• на имя;
• на собственное изобретение;
• авторства;
• выбирать место жительства;
• на защиту чести и достоинства.



Особые способы приобретения 
права собственности:

— реквизиция (от лат. 
requisitio — требование) — принудительное 
изъятие частного имущества в 
собственность государства или во временное 
пользование;
— конфискация (лат. 
confiscatio) — принудительное и безвозмездное 
изъятие в собственность государства всего 
или части имущества;
— национализация (лат. natio — нация, 
народ) — переход из частной собственности в 
собственность государства земли, 
промышленности, транспорта, связи, банков 
и т. д.



Порядок приема на работу. 
Порядок заключения и 
расторжения трудового 

договора



• Трудовое право  — отрасль 
российского права, регулирующая 
трудовые отношения работников с 
работодателем, возникшие на основе 
трудового договора, а также тесно 
связанные с ними другие отношения в 
сфере применения труда работников.



Право граждан на труд по 
Конституции РФ

Сущность права Содержание обеспечивающего права или запрета

Запрет 
принудительного 

труда

Налагает запрет на всякую работу или службу, требуемую от 
какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, а также 

работу, для которой это лицо не предложило добровольно 
своих услуг. Незанятость гражданина не может служить 

основанием для привлечения его к ответственности.

При этом принудительным трудом не считается выполнение 
некоторых публичных обязанностей:

— военная служба;

— работы в условиях чрезвычайных обстоятельств;

— работы на основании вступившего в законную силу 
приговора суда

Право на 
безопасность труда

Устанавливает, что каждый имеет право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены



Законодательное 

определение 

минимального 

размера оплаты труда

Возлагает обязанность на любого работодателя осуществлять 

выплаты своим сотрудникам вознаграждения за труд не ниже 

установленного в законодательном порядке минимума

Законодательно 

гарантированное 

право на забастовку

Гарантирует работникам право добровольно отказываться от 

выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения 

коллективного трудового спора. Его реализация возможна только в 

том случае, если примирительные процедуры не привели к 

разрешению трудового конфликта, а также при условии, что 

работодатель уклоняется от примирительных процедур, не 

выполняет соглашений, достигнутых в ходе разрешения 

коллективного трудового спора

Право на отдых 

трудящихся

Гарантирует установленные федеральным законом 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск



• Трудовые отношения — отношения, 
основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату 
трудовой функции (работы по 
определенной специальности, 
квалификации или должности), подчинении 
работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным 
договором, соглашениями, трудовым 
договором.



Работник Работодатель

физическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работодателем

физическое либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником

работодатель обязуется работник обязуется

— предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции 

(специальности, квалификации, 
должности);

— обеспечить условия труда, 
предусмотренные 

законодательством;
— своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную 

плату

— лично выполнять определенную этим 
соглашением трудовую функцию;

— соблюдать действующие в 
организации правила внутреннего 

трудового распорядка

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель:
 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым:



Права и обязанности родителей 
(родительские права) 

Материнство Отцовство
устанавливается на 

основании 
документов, 

подтверждающих 
рождение ребенка 

матерью в 
медицинском 

учреждении, а в 
случае рождения 
ребенка вне этого 
учреждения — на 

основе медицинских 
документов, 

свидетельских 
показаний или иных 

доказательств

устанавливается по факту 
состояния мужчины в браке с 
матерью ребенка. Отцовство 

лица, не состоявшего в браке с 
матерью ребенка, может 

устанавливаться:
— путем подачи в органы 

ЗАГСа совместного заявления 
отца и матери ребенка;

— в судебном порядке по 
заявлению одного из супругов 

либо по заявлению самого 
ребенка по достижении им 

совершеннолетия



• Дети, родившиеся от лиц, не состоящих 
между собой в браке, имеют по отношению 
к своим родителям такие же права и 
обязанности, как и дети, рожденные в браке 
при условии, что их происхождение было 
удостоверено в установленном порядке.

• Воспитание, образование и забота о 
детях — равное право и обязанность 
родителей. Каждый родитель должен 
заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей, осуществлять 
материальное содержание ребенка. При 
этом мать и отец несут ответственность за 
его воспитание и развитие.



• Родители являются законными 
представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах.

• Расторжение брака родителей (или их 
раздельное проживание) не влияет на 
объем родительских прав. Отдельно 
проживающий родитель не только вправе, 
но и обязан принимать участие в 
воспитании ребенка, другой не вправе ему в 
том препятствовать. В случае спора между 
родителями в отношении воспитания детей 
все вопросы разрешаются органом опеки и 
попечительства или судом.



Права несовершеннолетних 
детейПрава детей

по Семейному 
кодексу РФ

Их основное содержание

Право жить и 
воспитываться в 

семье

Совместное проживание с родителями, 
обеспечение интересов ребенка, его 

всестороннее развитие, уважение 
человеческого достоинства

Право на общение с 
родителями и 

другими 
родственниками

Общение с обоими родителями, 
дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами, другими родственниками. В 
случае раздельного проживания 
родителей — право на общение с 

каждым из них

Право на защиту 
прав и законных 

интересов

Осуществляется родителями (лицами, 
их заменяющими), органом опеки и 

попечительства, прокурором и судом.

При нарушении данного права 
родителями ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за защитой 
в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати 

лет — в суд



Право выражать свое мнение при 

решении в семье вопроса, 

затрагивающего его интересы

Ребенок вправе быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам

Право на имя, отчество и фамилию

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Ребенку, 

родители которого имеют разные фамилии, по соглашению 

родителей присваивается фамилия одного из них, а в случае 

разногласия вопрос о присвоении фамилии ребенку решается 

органом опеки и попечительства. Если отцовство не установлено, 

ребенку присваивается фамилия матери, а отчество — по имени 

лица, записанного по указанию матери в качестве отца ребенка

Имущественные права

Ребенок обладает правом на получение содержания от своих 

родителей и других членов семьи. Имеет право собственности на 

доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на свои средства

Полученные алименты, пенсии и пособия являются собственностью 

ребенка. Однако право распоряжаться ими в интересах ребенка 

принадлежит его родителям.



• Родительские права и обязанности не могут 
осуществляться в противоречии с 
интересами детей, т. е. причинять вред их 
физическому и психическому здоровью, 
нравственному развитию.

• Лишение родительских прав — мера 
защиты детей, которая приводит к 
утрате всех прав, основанных на факте 
родства с ребенком, в том числе права на 
воспитание, общение с ним, защиту его 
прав и интересов, льготы и 
государственные пособия, установленные 
для граждан, имеющих детей, на 
содержание в старости.



Случаи, определенные российским 
законодательством,

ведущие к ограничению или полному 
лишению родительских прав

— Уклонение родителей от выполнения своих 
обязанностей, в том числе злостное 
уклонение от уплаты алиментов.

— Отказ родителей без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного дома 
(отделения) либо из иного лечебного 
учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социального обслуживания 
граждан или из других аналогичных 
учреждений.



— Злоупотребление родителями своими 
правами.

— Жестокое обращение родителей с детьми, 
в том числе осуществление физического и 
психического насилия над ними, покушение 
на их половую неприкосновенность.

— Родители — хронические алкоголики или 
наркоманы.

— Совершение родителями умышленного 
преступления против жизни или здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья 
супруга.



• Закон обязывает детей заботиться о своих 
родителях и оказывать им помощь, а если они 
нетрудоспособны и нуждаются — содержать их. 

• При отказе в материальном обеспечении 
родителей необходимые средства (алименты) 
взыскиваются с детей по суду, при злостном 
уклонении от уплаты алиментов они могут быть 
привлечены к уголовной ответственности. 

• Размер участия каждого из детей в содержании 
родителей определяется судом исходя из 
материального и семейного положения 
родителей и детей в твердой денежной сумме, 
выплачиваемой помесячно.

• В отличие от обязанностей содержать 
родителей, суд не может принудительно 
заставить взрослых детей проявлять к ним 
внимание. 


